
ПРИНЯТА:                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:  

На Педагогическом совете                        Директор ГБОУ СОШ  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка                                                                                       с.Воскресенка  

протокол №       1                                                                                                                         /М.А.Кузнецова/ 

от «  28 »августа            2023 г.                                                               Приказ №                                       2023г.                              

 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы села Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области  

(ГБОУ СОШ с. Воскресенка) 

структурное подразделение детский сад «Рябинка» 
(в соответствии с ФГОС и  ФАОП ДО) 

 

 

 

 

 

                     

 

СОГЛАСОВАНА: 

С советом родителей    

ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

протокол    № 1                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Воскресенка 2023



2 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………... 4 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………………………….. 6 

1.1. Обязательная часть…………………………………………………………………………… 6 

1.1.1 Пояснительная записка…………………………………………………………………... 6 

а) Цели и задачи реализации Программы………………………………………………….. 6 

б) Принципы и подходы к формированию Программы…………………………………... 6 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР…..….... 8 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы….………………………………....... 16 

- планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе………………... 16 

- педагогическая диагностика достижения планируемых результатов………………….. 21 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………………………... 22 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………. 34 

2.1. Обязательная часть………………………………………………………………………........ 34 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях …………………………………. 

35 

а) Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 
областям в ракурсе всех возрастных групп…………………………………………………......... 

 

35 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»………………….. 35 

- Образовательная область «Познавательное развитие»…………………………………. 40 

- Образовательная область «Речевое развитие»…………………………………………... 43 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»………………….. 49 

- Образовательная область «Физическое развитие»……………………………................ 53 

б) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик…. 70 

в) Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………….. 76 

г) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников……………………………………………………………………………………... 

 

79 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы……. 81 

2.3. Программа воспитания……………………………………………………………………….. 85 

2.3.1. Целевой раздел Программы воспитания……………………………………………….. 86 

2.3.2. Содержательный раздел Программы воспитания……………………………………... 101 

2.3.3. Организационный раздел Программы воспитания……………………………………. 119 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, в том числе с особыми 
образовательными потребностями……………………………………………………………….. 

 

133 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений………………………….. 149 

2.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность…………………………………………………. 

149 

2.6. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации, план 

воспитательной работы …………………………………………………………………………... 
 

152 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………..... 169 

3.1. Обязательная часть………………………………………………………………………........ 169 

3.1.1. Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания…………………………… 

169 

3.1.2. Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный 
учебный график……………………………………………………………………………………. 

 

173 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………………… 
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…….. 

185 
187 

 



2 

 

1 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений………………………….. 193 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной деятельности………………………. 

 

193 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………………... 195 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа…..……. 195 

4.2. Используемые Программы………………………………………………………………... 195 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников……………………………………………………………………………………... 

 

196 
 



  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи структурного подразделения государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Г.С. Титова с. Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области детский 

сад «Рябинка» (далее – Программа) направлена на «обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья». 

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья1 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования2 (далее - 

Стандарт). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей  

направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников. 

В СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» воспитываются дети в возрасте 5-7  

лет с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи I-III уровней), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками 

речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ТНР, определение структуры 

и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная образовательная программа ДОО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
 
 

1Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(утвержденная Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января .2019 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776 



  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: - восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы ДОО. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы ДОО. Система оценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий 

внутри образовательного процесса. 



  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть 

 Пояснительная записка 

Настоящая Программа предназначена для работы в группе компенсирующей и 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа содержит необходимый 

материал для организации воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной группой 

детей по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие 

ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению. 

а) Цели и задачи программы 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 



  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников СП ГБОУ СОШ        с. Воскресенка 

детский сад «Рябинка» и  детей; 

– содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество работников ДОО с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые вносит вклад в развитие и образование обучающихся, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Администрация структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад 

«Рябинка» установила партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые способствуют удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает ориентацию на три 

вида индивидуализации: личностную, субъективную, индивидную. 

Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъективная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

личности. 

В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

Индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ТНР. 



  

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 
Возрастная группа от 5 до 6 лет 

К пяти годам он должен иметь представление об обратимых и необратимых процессах, 

отличать ситуации, в которых произошло изменение какого-либо признака или количества, от 

ситуаций, в которых количество (или признак) остались неизменными. 

Например, при переливании воды из широкого низкого сосуда в узкий и высокий количество 

её не изменяется, хотя внешне может показаться, что в высоком сосуде воды больше. Аналогично, 

если ряд камешков сгрести в компактную кучку, камешки станут занимать меньше места, и может 

показаться, что их стало меньше по количеству. Ребёнок после 5,5 года должен понимать, что 

количество камней при изменении их расположения осталось неизменным. 

Содействует общему психическому развитию активизация воображения. В этом возрасте 

воображение является основой для решения простейших арифметических задач, а также устного 

счёта в пределах десятка. Благодаря ему формируется геометрическая интуиция, появляется 

возможность решения простейших геометрических задач. Воображение – это важнейшая высшая 

психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой деятельности 

человека, в том числе и взрослого. Сензитивный период развития воображения – это именно 

дошкольный возраст. Вместе с тем долгое время обучение детей строилось на основе действия 

ребёнка по образцу, воспроизведения модели, предлагаемой взрослым. При этом подходе 

творческая сила воображения уже к 8 годам гаснет, и развитие творческого потенциала ребёнка 

бывает очень затруднено. Поэтому взрослые должны научиться ценить в дошкольнике не 

способность делать по указанию или образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать свои 

собственные планы, формировать замыслы и реализовать индивидуальное воображение во всех 

видах деятельности. 

Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы, визуализировать 

их. 

Развитию этой способности содействует, в частности, знакомство с беспредметным, 

абстрактным искусством, объектом внимания которого становятся линия, форма, цвет сами по себе. 

Занятия музыкой, в том числе и слушание музыкальных произведений, активизирует абстрактное 

мышление и воображение. 

Особенность детей данного возраста – интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. И с 

этим нельзя не считаться педагогу, выбирая методические приёмы работы с дошкольниками. 

Эстетичность используемых наглядных материалов, их композиции на занятии, например, 

математикой, во многом определяет степень заинтересованности ребят самим предметом. 

Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений. научить 

испытывать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и получаемого в виде решения 

проблемы интеллектуального результата. Важно, чтобы ребятам сопутствовал успех. 

В методике работы с детьми данного возраста целесообразно сохранять упор на продуктивную 

деятельность и организацию интересного, проблемного или развивающего опыта в противовес 

умозрительным рассуждениям. 

В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития 

психологические особенности детей 5 – 6 лет: - ребёнок может произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями; - в любом 

виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать временную 

перспективу, удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных событий или разные 

состояния вещества или процесса; - ведущее значение приобретает развитие воображения. 

 

 



  

Возрастная группа от 6 до 7 (8) лет 

В возрасте 6 – 7 (8) лет у ребенка интенсивно развивается центральная и периферическая 

нервная системы, опорно-двигательный аппарат, дыхательная система, сердечно-сосудистая и 

эндокринная системы. С одной стороны дети становятся выносливее, сильнее, более активнее, а с 

другой стороны у детей возникает эмоциональное перенапряжение и повышенная утомляемость. 

Противоречивость развития ребенка 6-ти лет можно уверенно сравнивать с возникающими 

противоречиями в подростковом возрасте. 

В данном возрасте у ребенка развивается произвольное внимание, он становится более 

усидчив, может придерживаться правил поведения на занятиях. Однообразная деятельность 

снижает устойчивость внимания ребенка, а вот в процессе интересной для него игры внимание 

может быть устойчивым длительное время. 

Такие закономерности детей 6 - 7 (8) лет отмечаются и в развитии памяти. 

В этот возрастной период формируется непроизвольный характер памяти. Ребенок лучше 

запомнит то, что для него представляет наибольший интерес, оставляет более яркое впечатление. 

Объем материала, который может зафиксировать ребенок, определяется его эмоциональным 

отношением к данному ситуации, явлению или предмету. 

Воображение ребенка формируется в непосредственной зависимости от речевого развития 

ребенка. 

В этом возрасте воображение расширяет у ребенка возможности во взаимодействии с 

окружающей средой, способствует ее освоению, совместно с другими. 

Представление старшего дошкольника характеризует процесс развития мышления, которое в 

этот возрастной период в значительной степени связано со способностью оперировать 

представлениями произвольно. 

Старший дошкольный возраст представляет возможности для развития образного мышления. 

Огромное значение имеет подражание, хотя оно в данный период развития становится более 

управляемым. Несомненное значение имеет словесная инструкция, данная взрослым, побуждающая 

ребенка к действиям. В игре ребенку необходимо заранее выбрать определенное поведение. 

Поэтому игра способствует совершенствованию способностей к волевой регуляции поведения. 

Старший дошкольный возраст благоприятен для формирования самооценки ребенка, что 

способствует стимулированию умения сравнивать себя со сверстниками. Для детей 6-ти лет 

характерна дифференцированная самооценка завышенного уровня. К 8 годам она заметно 

снижается. Ребенок перестает сравнивать себя со сверстниками. 

Формирование первоначальной самооценки является основой развития умений. Ребенок 

данного возраста рассматривает оценку взрослого как оценку себя в целом, поэтому использовать 

порицание, замечание и наказание в процессе обучения детей 6-7 (8) лет необходимо крайне редко. 

В этих случаях у них формируется заниженная самооценка и неуверенность в собственных силах. 

Говоря о физическом развитии будущего школьника, следует также отметить его успехи в 

освоении движений, появление полезных двигательных качеств (ловкости, быстроты, силы, 

точности, координации движений). 

В процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развилась кисть, мелкая 

мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом. 

Изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотношение длины тела и 

окружности головы приближается к параметрам школьного возраста. Подняв правую руку вверх, 

через голову ребенок может кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский 

тест). Все перечисленные позитивные изменения физического развития служат показателями 

биологической зрелости ребенка, необходимой для начала школьного обучения. 

За годы дошкольного детства у ребенка сформировались ценные гигиенические навыки и 

привычки (мыть руки, чистить зубы, следить за внешним видом и т. п.). Он получил первые 

представления о значении здоровья, режима дня, важности занятии спортом, утренней гимнастикой. 

Все это подтверждает, что основы физической готовности к школе сформировались успешно. 

Складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного 

обучения. Это проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. Ребенок неплохо 

ориентируется в окружающем мире. Он достаточно уверенно выделяет объекты живой и неживой 

природы, предметного и социального мира. Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных 

связей: временных, пространственных, функциональных, причинно-следственных. 



  

За годы дошкольного детства ребенок приобрел ряд познавательных умений. 

Это умения дифференцированного восприятия и целенаправленного наблюдения, 

использования сенсорных эталонов для оценки свойств и качеств предметов, их группировки и 

классификации. Старший дошкольник научился сравнивать объекты, выделять главные и 

второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы, рассуждать, а также 

самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными моделями, 

схемами при решении задач. 

У ребенка возросли познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. 

Он приобрел ценное умение - принять от взрослого или выдвинуть самостоятельно простую 

познавательную задачу, воспользоваться для ее решения рекомендациями педагога или разрешить 

ее самостоятельно, используя известные способы (сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно 

выразить в речи итог познания. Главное — это то, что ребенок освоил умение целенаправленно 

осуществлять элементарную интеллектуальную и практическую деятельность, принимать задачи и 

правила, добиваться получения адекватного цели результата, научился следить за ходом 

рассуждения воспитателя. Без этих умений начало школьного обучения осложняется многими 

трудностями и психическими перегрузками. 

Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено стремление 

к самостоятельности. За годы пребывания в детском саду он приобрел опыт успешной деятельности, 

и это придало ему уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым достижениям. Ребенок 

нацелен на достижение положительных результатов в новой социальной роли - ученика. 

Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он научился общаться 

со взрослыми и сверстниками, усвоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. 

Ребенок использует разные формы общения: деловое, познавательное, личностное. Его речевые 

умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно ясно и понятно 

для слушателя выразить свои мысли, правильно построить предложения, составить связный рассказ. 

Его словарный запас разнообразен, речь внятна и выразительна. Это важное для школьного обучения 

достижение. 

В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: он стремится 
сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Эти элементы произвольности 
очень ценны для предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще только 
складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному управлению ребенком своей 
активностью еще преждевременно. 

В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты гуманистической 

направленности. Он выражает сочувствие, отзывчивость, желание помочь, бережно относится к 

животным, растениям. Его чувства приобретают социально-нравственную окраску, становятся 

более устойчивыми. 

Выполнение нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство удовлетворения, 

гордости, нарушение их заставляет пережить чувство огорчения. 

Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, достижения, учится оценивать свои и 

чужие поступки с позиции общих ценностей (добро зло, справедливо - несправедливо, хорошо - 

плохо). 

Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый значимый этап 

личностного развития ребенка. Он активен, любознателен. Он искренне устремлен к своему 

ближайшему будущему. Ему хочется стать школьником, получить новый социальный статус. 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность 

появляется прежде всего в способности принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков. 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. 

Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и 

бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. Развитие произвольности и волевого 

начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, 



  

если что-то не получилось. Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно 

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими 

схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых 

мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между 

эгоцентризмом и коллективистической направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к собственной 

жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно 

ее завышение, чем занижение. Ребенок более 16 объективно оценивает результат деятельности, чем 

поведение. 

В 6-7 (8) лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем не 

менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков 

предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 

навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем 

на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется 

в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению и становление 

новой социальной роли школьника. Формируются предпосылки психологической и мотивационной 

готовности к обучению в школе. 

Общая характеристика детей с I уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, 

то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. 

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 

речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый 

план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка— 



  

марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Характеристика детей со II уровнем общего недоразвития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — 

дай пить молоко; «бáска атáть ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во 
изи ́асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 
тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их 

инарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́ » — синие карандаши, 

«лёт бадиќа» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ 

суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками 
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом, ребенок 
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 
(«муха» — муравей, жук, паук; «тю́ фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, 
пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — 

лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 

некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов 

и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, 

«мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 
Характеристика детей с III уровнем общего недоразвития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 



  

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); 

«из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. 
В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — 

аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли 

ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит́ под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» 
— нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, 
«лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 
языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. 

В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, 

играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю́ чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник»— 

«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 
выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети    часто    подменяют    операцию    словообразования    словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). 

В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил́ — тракторист, чит́ик — читатель, абрикóснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня 

и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). 
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением (вместо «одежда» — «пальты́ », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 
«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела 10 человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, 
грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», 

дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. 

Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 



  

высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — 

хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — 
медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка 
слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей 
гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 
неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи — это различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой 

стороне. 

В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, скудный словарный 

запас, аграмматизм, дефекты произношения, дефекты фонемообразования. Недоразвитие может 

быть выражено в разной степени: от отсутствия речи или лепетного её состояния до развёрнутой, но 

с элементами фонетического и лексико – грамматического недоразвития. В соответствии с этим 

принято условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 

названных отклонений весьма различна. 

Основной контингент групп компенсирующей направленности для детей с ОНР имеет II и III 

уровни речевого развития. 

Дети с первым уровнем развития практически безречевые, их характеризует негативизм, 

отсутствие форм и средств общения. Социальная адаптация детей в связи с этим затруднена. Дети 

со вторым уровнем развития имеют уже определенный словарь общеупотребительных слов, 

владеют некоторыми грамматическими категориями. Их общая и речевая активность выше, чем у 

детей с первым уровнем, но по-прежнему их характеризует недостаточная устойчивость внимания, 

трудности его распределения, слабость мнестической деятельности и т. д. Дети могут быть 

соматически ослаблены, они имеют недостатки двигательной сферы и другие специфические 

особенности. Дети с третьим уровнем развития достаточно свободно общаются, однако их речь 

далека от совершенства, что проявляется при попытках пользования развернутой связной речью. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 



  

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. 

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для 

детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети 

отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с 

руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это 

проявляется в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими патологическими формами аномалий. 

 
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Речь детей с ФФН характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, 

искажениями, заменами. Количество нарушенных звуков у ребенка с ФФН может быть достаточно 

большим — до 16—20 звуков. Такие нарушения звукопроизношения у детей непосредственно 

обусловлены несформированностью у них фонематического слуха. 

Нередко отдельные дети с ФФН затрудняются в произношении слов со сложной слоговой 

структурой и со стечением согласных, а также предложений, содержащих подобные слова (это 

относится в первую очередь к малознакомым и трудным словам). При проговаривании такого 

лексического материала они искажают звуко-слоговой рисунок слов: опускают слоги, переставляют 

их местами и наменяют, могут пропустить или, наоборот, добавить звук внутри слога и т.д. 

Помимо указанных выше нарушений речевого (вербального) характера, отдельно следует 

охарактеризовать возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с 

ФФН: 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 

— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети 

могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: поведение может быть нестабильным, 

с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания 

в течение длительного времени; возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 



  

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры прописаны для детей дошкольного возраста, согласно диагнозу. К 

целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

 

речи; 

К шести годам 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

- К семи годам 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- различать понятия «звук»: «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

- отвечать на вопросы о содержании прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать 

их; 

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 
  Планируемые результаты освоения Программы ребенка с ТНР  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

Планируемые результаты освоения Программы ребенка 
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- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 



  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 



  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОО условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 



  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОО в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ТНР на уровне ДОО должна 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной организации система оценки 

качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого- педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 



  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

-Педагогическая диагностика – проводит воспитатель 

Цель: «Оценка уровня индивидуального развития дошкольников разной возрастной категории 

в рамках образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет: 

методическое пособие/ Ю.В.Карпова – М.: ВентанаГраф 

- Психолого-педагогическая диагностика – проводит учитель-логопед 

Диагностический материал по адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2018. — 386 с. 

- Психодиагностика – проводит педагог-психолог 

Цель: «Оценка и измерение индивидуально-психологических особенностей личности 

дошкольников для решения задач сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей с ТНР, с письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников» 

Стребелева Е.А. Проективные методики. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей дошкольного возраста. 
 

 

Мониторинг педагогического сопровождения детей с ТНР в ДОО 

(Приложение №1 «Оценочные материалы») 



  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОО и условиями, созданными в детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

от общего объема Программы, объем обязательной части Программы составляет не менее 60%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на реализации 

расширения содержания образовательных областей: «Познавательное развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

Парциальная программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог», 

авторы С.Н. Николаева 

Цель: удовлетворять естественный интерес к окружающему миру через создание условий к 

формированию экологической культуры детей с ТНР, основной чертой которой является 

ответственное отношение к природе родного края. 

Задачи: 

- Систематическое расширение, углубление и уточнение социально-экологических знаний 
детей о природе. 

- Обеспечение единства знаний детей с поведением и поступками в их повседневной 
жизни. 

- Выработка устойчивого навыка бережного отношения к природе, привлечение к 
практической природоохранной деятельности и улучшению окружающей среды. 

- Создание в помещении детского сада, на участке и в ближайшем окружении 
благоприятных условий для ознакомления детей с растениями и животными, включение в работу 
по благоустройству городской среды. 

- Реализация творческих способностей, интересов всех участников образовательного 
процесса посредством участия в экологических мероприятиях. 

- Воспитание чувства патриотизма, любви к малой Родине, желания сохранять красоту 
родного края. 

- Ведение пропаганды экологических знаний среди родителей, повышение рейтинга 
детского сада в социуме. 

Принципы и подходы к реализации экологического развития дошкольников: 

-Принцип единства познания-переживания-действия- ориентирует педагогов на сочетание 

рационального познания природы и места в ней человека с чувственно-эмоциональным 

воздействием на дошкольника как непосредственного общения с окружающей природной средой. 

-Принцип непрерывности - организационно-педагогическое условие, обеспечивающее 

процесс становления и развития ответственного отношения к окружающей среде дошкольников 

младшего, среднего и старшего возраста. 

-Принцип системности - каждое последующее формирующееся представление должно 

вытекать из предыдущего. Принцип системности имеет особое значение в обучении дошкольников, 

так как его применение способствует их умственному развитию в целом. 

-Принцип научности – дошкольников знакомят с совокупностью экологических знаний, 

которые впоследствии служат основой формирования мотивации действий ребенка, развития у него 

познавательного интереса, формирование основ его мировоззрения. 

- Деятельностный принцип - экологические знания должны обязательно стать основой 

формирования мотивации участия детей в различных посильных видах деятельности по 

сохранению окружающей среды. 



  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

в экологическом развитии детей 

4-5 лет 

Воспитатель и дети действуют вместе, хотя приоритет принадлежит взрослому, что 

выражается в формуле: «Я делаю - вы мне помогаете, вы мои помощники. Мы вместе заботимся о 

наших питомцах!» 

5-6 лет 

Самостоятельность детей интенсивно нарастает, становится возможным их дежурство в 

уголке природы. Взрослые и дети меняются ролями: дети делают се необходимые сами, а 

воспитатель им помогает. Формула этого возраста: «Вы делаете сами, а я вам помогаю. Я ваш 

помощник, помогу сделать все, что пока у вас не получается: напомню, подскажу». Воспитатель 

обязательно отмечает все достижения детей, хвалит их за самостоятельность, уверенность и 

инициативу, детям пяти лет еще трудно перечислить последовательно все времена года, но они 

правильно называют очередность двух ближайших сезонов, узнают на картинках животных, могут 

рассказать об их внешнем виде, повадках. 

6-8 лет 

Дети лет уже имеют правильные представления о предметах и явлениях природы. Например, 

они знают название сезона, могут выделить отдельные характеризующие его признаки («осень, 

потому что тучи на небе», «солнышко не греет», «листики опадают»). Конечно, прежде всего, дети 

выделяют яркие, хотя и не всегда существенные, признаки предмета или явления, часто они 

связывают их со своей жизнью и интересами («осень, потому что мы листиками красивыми 

играем»). Пытаются дети объяснить причины и некоторых наблюдаемых ими явлений. В этом 

возрасте дети начинают подмечать сходство и различие предметов, и, хотя часто наблюдается 

непоследовательное использование сравнения, оно, тем не менее, является показателем 

развивающегося логического мышления. 

Известно, что сначала дети находят различие в предметах, но постепенно определяют и их 

сходство. Дети седьмого года жизни обнаруживают более глубокие знания о предметах и явлениях 

природы, характерным для высказываний детей этого возраста становится раскрытие некоторых 

понятых ими связей и зависимостей: причин изменений в неживой природе, зависимости изменений 

жизни растительного и животного мира от изменений в неживой природе. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы экологического воспитания 

дошкольников «Нескучный сад» 

-ребёнок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, 

животных. Пытается оценить их состояние с позиции «хорошо» - «плохо»; 

-с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 

-эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в 

доступных видах творчества; 

- старается выполнять правила поведения на улице, во время прогулок в лес, парк; 

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 

-пытается контролировать своё поведение, поступки, чтобы не причинять вреда окружающей 

среде. 

В конце учебного года (апрель-май) педагогами проводиться мониторинг достижения 

экологического развития дошкольников в разных возрастных группах посредством наблюдения. 
 

Методики определения экологического развития дошкольников: 
Е.В. Гончаровой «Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста»; Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания дошкольников» 



  

Диагностический инструментарий 

Как сохранить воздух чистым 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Беречь растения       

2. Помогать взрослым сажать цветы, кустарники, 

деревья 

      

3. Не ломать ветки, не вытаптывать траву, не рвать 
цветы 

      

4. Не бросать в костер куски резины и пластмассы       

5. На автомобилях нужно устанавливать фильтры       

6. На фабриках и заводах должны работать установки 

по очистке воздуха 

      

7. Покажи и назови знаки охраны воздуха       

Уровни развития: 

6-7 – высокий 

3-5 – средний 

1-3 – низкий  
 

Как сохранить воду чистой 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Не загрязнять берега водоемов       

2. Не бросать в воду камни, мусор, ветки деревьев       

3. Оберегать открытые колодца       

4. Не оставлять открытыми водопроводные краны, 

если кран не исправен, починить 

      

5. Не расходовать воду зря       

6. Покажи и назови знаки охраны воды       

Уровни развития: 

5-6 – высокий 

3-4 – средний 

1-2 – низкий  
 

Как сберечь почву 

ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. 1. Сажать растения       

2. Оберегать животных, обитающих в почве       

3. Нельзя сжигать опавшие листья       

4. Нельзя распахивать почву на очень больших 
пространствах 

      

5. Нельзя вырубать леса       

6. На полях нужно сеять разные растения       

7. Покажи и назови знаки охраны почвы       

Уровни развития: 

6-7 – высокий 

3-5 – средний 



  

1-3 – низкий  
 

Как вести себя в лесу, чтобы не причинить вреда ее обитателям 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Не шуметь       

2. Не подходить близко к норкам       

3. Убирать за собой весь мусор       

4. Нельзя: 
разводить костров в лесу 

      

5. ломать ветки       

6. вытаптывать траву       

7. собирать цветы       

8. Покажи и назови знаки охраны леса       

Уровни развития: 

6-8 – высокий 

3-5 – средний 

1-3 – низкий  
 

Как подкармливать птиц 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Укрепляя кормушку, не обламывать ветки       

2. Не прибивать кормушку к дереву       

3. Сметать с кормушки снег       

4. Не класть в кормушку корки мандаринов, 

макароны, куски хлеба 

      

5. Покажи и назови знаки охраны птиц       

Уровни развития: 

4-5 – высокий 

2-3 – средний 

1-2 – низкий 
 

Как охранять птиц 

ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Не шуметь в лесу       

2. Не подходить близко к гнездам       

3. Не прикасаться к гнезду       

4. Весной и в начале лета не брать в лес собаку       

5. Не ловить здоровых птенцов       

6. Подкармливать птиц зимой       

7. Развешивать скворечники       

8. Покажи и назови знаки охраны птиц       

Уровни развития: 

6-8 – высокий 

3-5 – средний 

1-3 – низкий 



  

Как сохранить самых древних обитателей планеты 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Не нужно рвать полевые цветы       

2. Беречь зеленый наряд Земли, в котором обитают 

насекомые 

      

3. Не разорять муравейники       

4. Не ловить мотыльков, бабочек, стрекоз и других 

насекомых 

      

5. Покажи и назови знаки охраны насекомых       

Уровни развития: 

4-5 – высокий 

2-3 – средний 

1-2 – низкий 
 

Как сохранять живые цепочки в природе 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

8. 1. Не рвать полевые цветы       

2. Беречь деревья, не вытаптывать траву возле них       

3. Оставлять часть даров природы лесных обитателям       

4. После взятия березового сока, замазать отверстие       

5. Не обижать животных       

6. Не сбивать ногами мухоморы       

7. Аккуратно собирать дары леса       

Уровни развития: 

6-7 – высокий 

3-5 – средний 

1-3 – низкий  
 

Показатели сформированности экологической культуры 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Проявляет интерес к объектам окружающего мира, 

условиям жизни людей, растений, животных. 

Пытается оценивать их состояние с позиции 
«хорошо» - «плохо» 

      

2. С желанием участвует в экологически 
ориентированной деятельности 

      

3. Эмоционально реагирует при встрече с прекрасным 

и пытается передать свои чувства в доступных видах 

творчества (сочинение рассказа, рисование, лепка и 
т.п.) 

      

4. Старается выполнять правила поведения на улице, 
во время прогулок в лес, в парк 

      

5. Проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней людям, животным, растениям 

      



  

6. Пытается контролировать свое поведение, 
поступки, чтобы не причинять вреда окружающей 

среде 

      

              Уровни развития: 

               5-6 – высокий 

               3-4 – средний 

                  1-2 – низкий  
 

По проекту «Родное озеро в разные времена года» 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 

1. Как называется наше озеро       

2. Что такое вода       

3. Где в природе встречается вода. Назвать и показать 

водоемы 

      

4. Почему водоемы надо оберегать       

5. Назови и покажи растения нашего озера       

6. Назови и покажи животных нашего озера       

Как охранять наше 
озеро 

7. Не загрязнять берега нашего озера       

8. Не бросать в воду камни, мусор, ветки деревьев       

9. Не рвать водные растения       

10. Не уничтожать водных животных       

11. Не мыть машины на берегу       

 

Методика диагностики 

              Беседа с детьми по картинкам. 

Ответы на вопросы с 1 по 6 оцениваются по 3-х бальной системе: 

3 – ребенок дает правильный, 

исчерпывающий ответ, 2- ребенок дает 

неполный ответ, 

1 – ребенок затрудняется ответить. 

Ответы на вопросы с 8 по 12 оцениваются на 1 балл. 

Уровни развития: 

20-23 – высокий 

17-19 – средний 

11-16 – низкий  
 

 

Программа дополнительного образования технической 

направленности для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие 

в страну роботов» 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование 

научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении 

в жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 



  

технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности 

и окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 

Программа основывается на следующих принципах и подходах: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования,

 становится субъектомобразования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в продуктивной творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 
Особенности развития детей 5-8 лет по выбранному направлению: 

Дети старшего дошкольного возраста уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 



  

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются

 с несоответствием формы и их

 пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений. В старшем дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 



  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я 

Планируемые результаты реализации программы 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет 

инициативу и самостоятельность в среде программирования LEGO , общении, 

познавательно- исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников 

команды, малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото- 

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической 

игры, знаком с основными компонентами конструктора LEGO; видами 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными 

понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен 

объяснить техническое решение, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может 



  

контролировать свои движения и управлять ими при работе с Lego-

конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом 

соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе 

с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 

представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, включающую 

в себя графический язык программирования, создает действующие модели 

роботов на основе конструктора LEGO по разработанной схеме; демонстрирует 

технические возможности роботов, создает программы на компьютере для 

различных роботов с помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские 

модели роботов на основе конструктора LEGO NXT; создает и запускает 

программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, умеет 

корректировать программы и конструкции. 

Оценочные материалы(педагогическая диагностика) 
 

Воспитатель, работающий с детьми, так или иначе оценивает ребенка. Для 

целенаправленной и продуктивной работы важно, чтобы эта оценка затрагивала 

все стороны личности ребенка, его интеллектуальную и мотивационной сферу 

(умственные способности к осуществлению каких-либо действий и желание их 

осуществлять). 

Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты 

развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым . В основу 

нормативных карт положены два критерия оценки. 

Первый критерий - это интегральные показатели развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а именно - интеллектуальные и мотивационные 

характеристики его деятельности. 



  

Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности 

ребенка дошкольного возраста развивается, последовательно проходя 

следующие стадии: 

- ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная 

мотивация; 

- появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, 

с частичным сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, 

нет стремления к достижению определенного результата); 

- четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) 

в продукте (результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты 

развития, - это активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности 

в различных жизненных сферах. 

Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность 

выделить сферы его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают 

развитие наиболее важных психических процессов (психических 

новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное 

благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им 

дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, 

которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

Существует четыре основные сферы инициативы: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

- познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 

Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует 

развитию и проявлению определенной сферы инициативы. Однако верно и то, 



  

что во всех видах детской деятельности в той или иной мере задействованы 

разные сферы инициативы. Например, творческая инициатива может 

проявляться как в игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-

исследовательской деятельности. 



 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Обязательная часть 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования используются 

образовательные модули по образовательным областям на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, 

а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения, педагогическим 

коллективом СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка». При организации         образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с 

ТНР. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

В СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка»   используются такие вариативные 

формы, способы, методы организации образовательной деятельности как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра- экспериментирование и другие 

виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 



 
 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.1. п. б) Принципы и подходы к 

формированию Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

а) Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным областям в 

ракурсе всех возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОО; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 



 
 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей- 

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 



 
 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе 

и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- 

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с воспитанниками старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 



 
 

гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, 

как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 6-8 лет 

предполагает следующие направления работы: 

- дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения 

в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. В этот период в рамках этой образовательной 

области большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. Активными участниками образовательного процесса 

являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 



 
 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия: 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ Сфера, 2022 

4. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2018. 

5. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2017 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 

1. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М.: ТЦ Сфера, 2022 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 5-6 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. М.: ТЦ Сфера, 2022 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, Издательство «Детство-Пресс», 2017 

4. Бажнова Е.В. Я и моя семья. – Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», 2018 

5. Кожокарь С.В. Увлекательное путешествие в мир взрослых: методическое пособие / С.В. 

Кожокарь. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 208 с. – (ФГОС дошкольного образования. 

Мозаичный ПАРК) 

 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, 2017 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС, 2018 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет 

3. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения», - «Издательство Скрипторий», 2017. – 80 с. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени обучения 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности дети 

узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1. Конструирование 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире 

3. Элементарные математические представления 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире 

в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

государственных символах, олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира; 

- развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 



 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет) 

Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 



 
 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия: 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

1. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2018 

2. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: 

КАРО, 2017. 

3. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

— СПб.: КАРО, 2017 

4. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Р.И. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Говорова и др. 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет, 

с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / Сост. Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

8. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

1. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС 

2. Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром» 

1. Алябьева Е.А. Дошкольникам о предметах быта. Сказки и беседыдля детей 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017 

2. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 4-5, 5-7 лет. 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2020 

5. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2019 
 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

1. Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о природе. - М.: ТЦ Сфера,2021 

2. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2020 

3. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 



 
 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно- потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками. 

Задачи: 

- преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, ожидание 

неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками; 

- формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»; 

- развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 

обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

- обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; 

- разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание, 

элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или плача 

ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля, звука, 

сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с 

образными игрушками; 

- уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения детей; 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
- В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 



 
 

- учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

- воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 

- формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей; 

- учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

-закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми; 

- стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 

- учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный 

с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между 

ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

Формы организации образовательной деятельности 
Формирование связной речи. В специально организованных коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения настольно-печатных игр и т.д.) учить 

детей диалогической речи. Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В 

специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные рассказы 

(по игрушке, по картинке) (интеграция с логопедической работой). 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять 

повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д. Включение в повествование элементов описаний 

действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания (интеграция с логопедической работой). 

Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произведений (сказок, 

рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов 

и историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-рацио- мнемотехники. Вместе со 

взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со 

взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

общих движений, голоса, мимики). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и детьми). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 

произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. 

Совместные с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, 

воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу). Показ, называние 

детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, отражение наиболее 

характерных особенностей их поведения (подражание голосом, имитация движений). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, 

игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, соответствующих 

содержанию литературных произведений. Работа с произведениями искусства (картины, 

иллюстрации детских книг и т. п.). 



 
 

Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, 

изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с привлечением 

собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, изображенной на картине, 

с использованием игрушек и реальных предметов. Театрализованные игры (режиссерские и игры- 

драматизации) при активном участии взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование 

детьми вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям содержания 

иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. Рассказывание содержания картинок с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных 

и плоскостных моделей. Коллективные работы на темы картин: диорамы, коллективные рисунки- 

аппликации и т. д. Рассматривание картин художников, составление детьми кратких рассказов по 

сюжету картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдо-рацио-мнемотехники. Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание 

в детской организации картинных галерей из картин, выполненных профессиональными 

художниками и из детских работ. 

Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи детской организации. Создание 

образовательных ситуаций: дети в роли экскурсоводов в картинной галерее или у одной из картин. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно- потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 



 
 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Задачи: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, 

стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. 

д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений 

наглядные модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи и т. 

д.; 



 
 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, 

предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана литературного 

произведения и т. д.; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания 

Формы организации образовательной деятельности 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов, потому что, если, 

когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский 

сад) 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового 

оформления связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедической 

работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и 

рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об 

игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами. Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы 

по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению: «Что было до?», «Что будет после?». Рассказ «от имени» персонажа или объекта 

картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс 

или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы- 

сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы 

играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник 

рисует, и я нарисовал»). 

Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного 

плана и элементов эйдо-рацио-мнемотехники. Коллективные работы на тему картины: диорама по 

сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины. 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини- картинные 

галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль 

экскурсовода. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием 

предложение. 

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). 



 
 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Знакомство с печатными буквами: А, 

У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита 

мыла раму. Жора и Рома играли). Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

Раздел «Развитие речи» 

1. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. (с 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть I. Первый год обучения (старшая группа) - Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть II. Второй год обучения (подготовительная группа) - 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа) - Рекомендована Министерством 

образования Российской Федерации 

5. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3 – 7 лет: методическое пособие/ О. С. Ушакова. - С.: 

Вентана-Граф, 2018. - 480 с.- (Тропинки) 

– Ушакова О.С. Учимся говорить правильно: пособие для детей: 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет/ О.С. 

Ушакова. М.: Вентана-Граф, 2018. (Тропинки) 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей: 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет: дидактические материалы / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2020. (Тропинки) 

7. Ушакова О.С., Струнина Е.М., ШадринаЛ.Г. Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий. ФГОС ДО 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

1. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 6 лет, 6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

2. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2018 

 
 

2018 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ФГОС ДО, 2019 

4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами: 

- «Изобразительное творчество» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 



 
 

- «Музыка» 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно- эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных 

и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 

на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с литературными 

произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, 

организуют театрализованные игры по их сюжетам. В группах оформляются специальные книжные 

выставки (книжные уголки), где размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и 

книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных 

уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 



 
 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко- высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». 

Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где 

помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки- самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 
 



 
 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

Раздел «Приобщение к искусству» 

1.Шорыгина Т.А. Беседы с детьми об искусстве и красоте. Эстетические сказки. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018 

Раздел «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)» 

- рисование 

1. Занятия по рисованию с дошкольниками (под ред. Р.Г.Казаковой) – М.: ТЦ Сфера, 2017 

2. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки»: программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом Цветной Мир», 2017 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательский дом Цветной Мир», 2017 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Издательский дом Цветной Мир», 2017 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

- лепка 

1. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

- аппликация 

1. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программы и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

3. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие – М.: ТЦ 

Сфера, 2020 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

1. Алябьева Е.А. Дошкольникам о праздниках народов мира. Сказки и беседы для детей 5- 7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

2. Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

3. Грузова М.Ю. Занятия с детьми 2-3 лет. Музыкальное и художественное развитие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

5. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

6. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные игры. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами 



 
 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей 

с нарушением речи. 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и произвольно 

регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно повторяют упражнения, 

следят за своей осанкой при выполнении различных видов ходьбы. Если на первой ступени 

обучения основное внимание в решении задач образовательной области «Физическое развитие» 

уделялось работе над тонусом, статической координацией и сохранением заданной позы, то на 

второй ступени обучения детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы научить их технически 

правильно выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их двигательную 

координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально- 

ритмических упражнений, содействует не только формованию у детей жизненно важных навыков, 

но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные 

упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что 

в среднем дошкольном возрасте у ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростно- 

силовые качества. В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не 

иначе, они понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным 

результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, могут многократно 

повторять упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и выполняют все команды, 

данные педагогом, более организованы и дисциплинированны. Для развития быстроты в работе с 

детьми среднего возраста воспитатель использует повторный метод, при котором упражнения 

выполняются с максимальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения. 

Необходимо отметить, что упражнения на быстроту не должны быть продолжительными, широко 

используются интервалы для отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения 

(руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не 

поднимать (3−4 раза). 

На этой ступени обучения дети овладевают: – скоростным бегом: 15−20 м. 

Пробегание дистанции 2−3 раза в I полугодии и до 4−5 раз — во II полугодии; 

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа; 
– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением темпа. 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осуществляется с речевым 

сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных текстов. Ритм стихов 

помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду и 

выразительность. Воспитатели и инструктор по физической культуре широко используют в 

специально организованных занятиях, в режимные моменты подвижные игры для закрепления у 

детей навыков основных движений. Для этого наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, 

бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание. На этой ступени обучения детей 

активно обучают музыкально- ритмическим движениям, проводят занятия логоритмикой. 

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, в овладении правилами 

безопасного поведения, социальным опытом, в использовании всех доступных средств общения, 

прежде всего, речевого, с детьми и взрослыми, речевыми умениями (совместное со взрослым 

обсуждение движений, вариантов использования различных пособий, выражение своих желаний, 

предложение своих вариантов движений, правил), в отражении в подвижных играх различных 

образов, в обыгрывании действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен, в 

формировании привычки чередовать малоподвижные виды деятельности с активным двигательным 

отдыхом, в расширении представлений о человеке, его возможностях, благоприятных условиях 

жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

опирается на уже усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и расширяясь за счет включения 

нового материала. 



 
 

Таким образом, реализуется принцип концентричности в построении программного 

содержания работы по данной образовательной области, который обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. Основной формой коррекционно-развивающей работы 

в этот период остаются занятия по физическому воспитанию, которые дополняются различными 

видами гимнастик (для глаз, для нормализации ЖКТ, адаптационной, корригирующей, 

остеопатической), закаливающими процедурами, подвижными играми) С детьми проводятся 

спортивные досуги, праздники и развлечения. Для успешного освоения детьми образовательной 

области «Физическое развитие» воспитатели и инструктор по физической культуре организуют 

совместную деятельность с ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. На 

второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и физических 

упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять самостоятельность, двигательную 

активность, интерес к подготовке места занятий и последующей уборке его. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке к физкультурным праздникам, стимулируют проявление 

их творческих способностей в процессе изготовления спортивных атрибутов. Сохранению и 

укреплению физического здоровья детей способствует формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании, в поддержании своего здоровья с помощью физических 

упражнений, занятий спортом. На второй ступени обучения детей с ТНР особое внимание 

обращается на обучение их соблюдению правил безопасного поведения в подвижных играх, при 

обращении со спортивным инвентарем и. п. 

Задачи: 

– развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные 

цепочки из трех-пяти элементов; 

– обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; 

– развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно-моторную 

координацию; 

– формировать у детей навык владения телом в пространстве; 

– развивать одновременность и согласованность движений; 

– учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

– формировать у детей навыки сохранения равновесия; 

– учить детей выполнять повороты в сторону; 

– учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

– учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением 

(не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

– учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

средний, медленный); 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами 

согласовывать свои движения с движениями партнера; 

– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; – 

продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не менее пяти раз 

подряд; – учить детей принимать исходное положение при метании; 

– учить детей ползать разными способами; 

– формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной веревочной) 

лестнице; развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии 

с вербальным и невербальным образом; 

– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением 

(по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

– формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане игры и 

эстафеты. 



 
 

Формы организации образовательной деятельности. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по двое. 

Повороты (направо, налево, кругом), переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к плечам, в стороны, за 

спиной и т. п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), по наклонной доске 

(высота наклона 30 см, ширина доски 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба 

спиной вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, 

дидактической змейке, по сенсорной тропе и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в 

руке). Ходьба и бег по дорожке (сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-топ», дорожка 

«Гофр» и др.). Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких 

модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно). Перемещение по 

кругу (хороводные игры). Ходьба на носках. Движения под музыку, движения с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со сменой ведущего и 

сменой темпа, между линиями, между цилиндрами, например от коврика «Топ-топ», между 

мягкими модулями и т.п. Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной. Прыжки с продвижением вперед (3–4м), вперед — назад, 

с поворотами, боком (вправо — влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см), прыжки 

через два-три предмета высотой 5–10 см. Прыжки в длину с места (50 см), прыжки в высоту (15–20 

см) с места. 209 Прыжки на мячах и игрушках-прыгунах (надувной гимнастический мяч, надувные 

игрушки: пони, зебра, Вини Пух и др.). Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. 

Прыжки на батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. Прыжки на детском каркасном 

пружинном батуте «Прыжок» и др. Игры на мячах-хопах (фитбол). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из разных 

исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в цель, между предметами. Бросание и 

ловля мяча (три-четыре раза), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, отбивание мяча об 

пол (четыре-пять раз подряд). Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5–2 м) и 

горизонтальную цель (расстояние 2–2,5 м). Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес 

которых соответствуют возможностям детей. Катание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. 

Прокатывание сенсорного (набивного) мяча по полу в цель. Катание колец дидактической 

пирамиды (высота пирамиды78 см, диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, 

между ориентирами и т. д. Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой 

внутри, с кем-либо из детей. Катание цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. д. Игры с шарами в сухом 

бассейне (бросание, собирание, погружение в них и т. п.). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных направлениях между 

предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках к предметной цели, подлезание по скамейку. Проползание на четвереньках и 

на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких модулей (полифункциональные наборы 

«Радуга», «Забава»), под дугой и т.п. Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с 

последующим перелезанием через невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей наборов 

«Гномик», «Радуга», «Горка», «Островок» и др.). Упражнения на следочках от рук и цыпочек 

(движение на четвереньках) на коврике со следочками и подобных ему дорожках. Игры в сухом 

бассейне («купание», ползание по шарам и т.п.). Лазанье по лестнице-стремянке и по 

гимнастической лестнице. 

Подготовка к спортивным играм. Катание на двух-трехколесном велосипеде по прямой линии, 

с поворотами, по кругу, «змейкой». Упражнения на координацию движений рук и ног в положение 

лежа (плаваем). 



 
 

Передвижение в воде, игры в воде (при наличии бассейна) со страховкой взрослым. Обливание 

водой (закаливающие процедуры). 

Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в пространстве в играх 

и упражнениях. Игры зимой на улице. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 

при спуске. Катание на санках друг друга. Скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно и с 

незначительной страховкой взрослым. 

Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, подъем на 

горку «полуелочкой» и боком. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее представления 

о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его элементарными нормами и 

правилами, на второй ступени обучения, также как и на первой, реализуется в разных формах 

работы, и прежде всего, в ходе режимных моментов, в совместной деятельности   детей  и 

взрослых, направленной на уточнение изакрепление навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков. Именно эти направления работы с детьми являются основополагающими 

в данном разделе. Работа с детьми по обучению детей культурно- гигиеническим навыкам и 

закреплению их проводится во время, предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. 

На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и 

т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. Формируя и развивая 

коммуникативные навыки детей с ТНР, совершенствуя средства общения, взрослые побуждают 

детей к наблюдениям, вызывая стремление следовать положительным примерам, организуют 

беседы о способах выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим 

питания, правила поведения в различных общественных местах. Обучая детей приемам 

самообслуживания, взрослые используют естественные бытовые и специально создаваемые 

образовательные ситуации, игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, 

просмотр иллюстративного материала, видеоматериалов. В процессе этой работы педагоги и 

психологи решают общеразвивающие и коррекционные задачи. Формирование у детей 

представлений о здоровом образе жизни происходит в системе гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических мероприятий, направленных на охрану здоровья и 

профилактику его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, со хранение умственной 

и физической работоспособности детей. 

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в себя воспитание у детей 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, что осуществляется в процессе общения детей со взрослыми и сверстниками. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. На второй ступени обучения ребенка с речевыми 

нарушениями необходимо стимулировать к самостоятельному выражению своих жизненных 

потребностей, к выполнению процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, 

мытье рук при незначительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). В этом возрасте ребенок становится особенно активным в 

самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных 

моментов. Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию на 

второй ступени обучения детей с ТНР происходит в тесной связи с другими направлениями 

коррекционно-образовательной работы. Большое значение при этом имеет его взаимосвязь с 

содержанием логопедических занятий и различных образовательных областей. 

Для решения       задач       образовательной       области «Физическое развитие» в разделе 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой ступени обучения детей с ТНР особое 

значение имеет формирование у них представлений о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 



 
 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. 

Взрослые знакомят детей на доступном для них уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям первые представления о целостности 

организма. 

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию, 

предлагаемую взрослым, о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в разделе «Представления о 

здоровом образе жизни» интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе») в плане формирования у детей 

представлений об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупредить 

и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети с ТНР усвоили речевые и 

неречевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в соответствующих обстоятельствах 

нездоровья. Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения формируются 

последовательно-параллельно и многократно повторяются, расширяются и уточняются с 

использованием различного игрового оборудования. При этом происходит перенос опыта 

здоровьесберегающей деятельности в игру, а соблюдение правил здоровьесберегающего и 

безопасного поведения — во взаимодействие со сверстниками. Взрослые создают условия для 

совместной игровой деятельности с детьми с речевыми нарушениями. Наиболее успешно это 

осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». Очень важно организовать предметно- 

развивающую среду для ознакомления детей с правилами здоровьесбережения и безопасности. 

Такие игры можно успешно проводить, используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и 

гигиены» — полифункциональный игровой набор, отражающий многообразные стороны 

здоровьесберегающего поведения и правил безопасности. Важным аспектом при формировании 

представлений детей о здоровом образе жизни является знакомство их со знаками безопасности и с 

ситуациями, которые они регламентируют. Дети должны иметь представление о разных 

общеупотребительных знаках безопасности: информационных, предупреждающих, запрещающих. 

В обучении детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги, психологи и другие 

специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, которые активно обучают детей 

навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, показывая это, прежде всего, на своем примере. 

Для реализации программных задач взрослым потребуется методический и иллюстративный 

материал, а также соответствующее игровое оборудование. 

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни осуществляется 

комплексно, что предполагает: 

- постановку и решение различных воспитательно-образовательных, коррекционно- 

развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития детей с нарушением речи; 

- создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

- организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни детей (город, поселок, 

село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной организации. 

Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и здоровье 

оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальным знаниям, сколько по скорости и 

легкости их усвоения, овладению приемами мыслительной и двигательной деятельности. Для 

успешной реализации задач образовательной области «Физическое развитие» важно расширять 

взаимодействие с семьями детей, обращая внимание родителей на необходимость активного 

стимулирования желаний и потребностей детей в формировании навыков здоровьесберегающего 

поведения. 

Задачи: 

- способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения; 



 
 

- развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.; 

- формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать свое 

самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д; 

- закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру поведения за столом, 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования; 

- формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю гимнастику, различные 

закаливающие процедуры с незначительной помощью взрослого или самостоятельно; 

- закреплять навыки орудийных действий детей в процессе самообслуживания; 

- расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и здорового образа жизни (на основе игрового 

сюжета); 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь друг к другу при 

выполнении процессов самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), умение 

благодарить друг друга за помощь; 

- формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые средства 

общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, полезно — вредно для здоровья, опрятно — 

неопрятно); 

- поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые игры, отражающие 

ситуации, в которых нужно проявлять культурно-гигиенические умения, умение вести себя при 

возникновения болезненных состояний; 

- учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на 

вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые 

ситуации о процессах самообслуживания, гигиенических и лечебных процедур; 

- продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах 

поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о здоровом образе жизни, о поведении в 

быту с последующим выделением наиболее значимых ситуаций и объектов; 

- продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необходимыми для: 

реальными и отраженными в знаках (знаки информационные, предупреждающие и запрещающие 

(по три-четыре знака); 

- стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, безопасного 

поведения в доме, в природе и на улице в различных играх и игровых ситуациях; по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно (вместе с педагогом с помощью комментированного 

рисования) вспоминать реальную ситуацию, в которой требовалось применить те или иные навыки; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития 

позвоночника и коррекции физических недостатков ребенка, исходя из его индивидуально- 

типологических особенностей; 

- проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улучшение венозного тока 

и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, повышения силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечнососудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 



 
 

Формы организации образовательной деятельности. 

Раздевание и одевание. Привлечение внимания детей к внешнему виду — своему и других 

детей: глядя на себя в зеркало, глядя друг на друга, на взрослого; показывать и называть одежду (на 

себе, в шкафчике, разложенную на стуле); по словесной просьбе взрослого или самостоятельно 

устранять непорядок в одежде. Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном 

порядке, по словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные картинки и 

пиктограммы. Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний, упражнения со 

шнуровками (с незначительной помощью взрослого и самостоятельно). 

Упражнения с Монтессори-материалами, игры с дидактической черепахой (чехлы «Укрась 

полянку», «Умелые ручки») и др. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятельное подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при необходимости 

обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. Самостоятельное умывание лица и мытье рук 

в определенной последовательности. Использование предметов личной гигиены в процессе 

умывания и мытья рук (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце). Мытье рук 

после прогулки, туалета, перед едой и т. д. Самостоятельное причесывание волос с использованием 

предметов личной гигиены. В случае необходимости словесное обращение за помощью друг к другу 

или к взрослому во время причесывания. Обращение внимание на особенности прически и ухода за 

ней. Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман одежды или в 

специальную сумочку- кошелек). Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. 

Чистка зубов. Полоскание рта после еды. Пользование туалетом и средствами гигиены. Прием 

пищи. Правила поведения во время еды. Использование приборов во время еды и средств личной 

гигиены после неё. Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового 

образа жизни. Игровые упражнения на детской сенсорной дорожке, дорожке «Гофр» со следочками, 

дидактической змейке, на сенсорном (набивном) мяче и другом полифункциональном 

оборудовании, направленные на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики 

(кинезиотерапевтические процедуры), уточнение и расширение способов практических действий, 

сформированных на первой ступени обучения. Разнообразные игровые упражнения на развитие 

тонкой моторики рук с шариками из сухого бассейна или массажными мячами, шишками и другими 

тренажерами для рук (см. первую ступень обучения). Чтение детям литературных произведений 

(сказки, рассказы, стихотворения), разучивание с детьми стихотворений о здоровье, о правильном 

и неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. С помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств рассказывание (совместно дети со взрослым, дети 

самостоятельно) сказок, коротких рассказов и историй, используя иллюстративный план и элементы 

эйдо- рацио-мнемотехники о здоровом образе жизни и сохранении здоровья, о труде медицинских 

работников и т. п. Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх. Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения. Изготовление 

с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных детьми и взрослыми в 

совместной деятельности, побуждение детей называть и показывать персонажей сказки, выполнять 

драматизацию каждого эпизода. Особое внимание обращается на то, что дети в процессе 

«превращения» учатся следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, общих 

движений, голоса, мимики. Побуждение детей рассказывать по картинам, привлекая собственные 

впечатления, личный опыт, пересказывать содержание картин с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных 

моделей. 

Обучение детей созданию коллективных рисунков-аппликаций по сюжетам, отражающим 

поведение в разных ситуациях, значимых для здоровья людей и их здорового образа жизни. 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их в сюжетно- 

ролевых играх, отражающих представления детей о здоровом образе жизни, поведение детей и 

взрослых во время болезни, в экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью. 



 
 

Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: продолжать обучать называть себя в игровой 

роли, вести диалог от имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая помощь выезжает к 

пострадавшему на пожаре» и др.). Разыгрывание сюжетов игр, используя различные детские 

игровые комплекты «Азбуки безопасности» («Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного 

движения» и др.) В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью вербальных и 

невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение 

со сверстниками: парное, в группах по четыре-пять человек. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 



 
 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом 

возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, 

связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми 

в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, 

организоваться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. На занятиях физкультурой 

реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот 

принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно- 

развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. На третьей ступени обучения 

продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР 

вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы 

аутотренинга. 



 
 

Задачи: 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению; 

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения 

на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; – закреплять 

навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех- шести 

элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухо-моторной и зрительно- 

моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 
– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз 

подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на 

пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

игры, варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами 

спорта; 

–уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Формы организации образовательной деятельности. 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей помощью 

взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в 

шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из 

одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево 

и направо). 

Формирование умения рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из 

одной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на 

пространство помещения (площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, 

четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. 



 
 

Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе 

и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, 

с предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, 

дидактической «Змейке», по сенсорной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в 

руке). Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и 

ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке 

«Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по напольной дорожке «Гусеница», по толстой 

веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа движения (быстро, медленно). Ходьба внутри 

замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по 

типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок 

движений. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). Ходьба в ходунках, в 

мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», 

«Бегущая волна» и др.). Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. Выполнение упражнений в беге легко, 

стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие 

модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением 

(с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. 

Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, 

на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. Бег на месте с 

использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, 

сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание 

через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 

«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, 

бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание 

с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Подпрыгивание на мячах- хопах. Прыжки на малых 

надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. Прыжки на детском каркасном 

пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати 

раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание 

мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и 

т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «потурецки», через сетку. 

Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с 

наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче», бросание в цель (подушка, труба из 

вестибулярного тренажера «Перекати поле», установленная вертикально или горизонтально) и т.п. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. 

Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, балансировочных 

подушек в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель 

с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. Катание сенсорных (набивных) 

мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между ориентирами и т.п. 



 
 

Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Катание колец дидактической 

«Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и 

т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с игрушкой или с кем- либо 

из детей внутри по прямой, меняя направления. Игры игровые упражнения с шарами в сухом 

бассейне в четырех исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, 

собирание шаров, погружение в них и т. п.). Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста 

детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или на 

спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание под 

гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, 

укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.). Проползание на четвереньках и на животе под 

дугой, рейкой, в воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через 

небольшие препятствия: мягкие модули из наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четверень ках) на коврике со следочками 

и подобном оборудовании. Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) Лазание по 

гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на вертикальную 

лестницу и спуск с нее: быстро, 291 меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, 

используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную 

ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает 

конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Городки. Бросание биты сбоку, от 

плеча, занимая правильное положение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, 

стараясь затратить меньшее количество бит. Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). 

Передача мяча друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, 

над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками 

из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Футбол 

(освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание его правой и левой 

ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его руками 

(индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. Хоккей (на траве с мячом или на снегу 

с шайбой). Ведение шайбы(мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание 

шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя 

руками справа и слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места 

и после ведения. Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону 

партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное передвижение по площадке для того, чтобы 

не пропустить удар партнера. Настольный теннис. 

Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой, с ударом об пол, о стенку и т.п. Отбивание мяча через сетку после отскока его от стола. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначительной страховкой 

взрослым. Игры-эстафеты с санками. Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, 

повороты на месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение 

переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив р за спину. Спуск с горки в низкой и высокой 

стойке. Торможение. Игры-эстафеты на лыжах. Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и 

двухколесных велосипедах по прямой, по кругу, «змейкой». 



 
 

Плавное и резкое торможение. Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом 

другой рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного движения). Езда на 

велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с соблюдением правил 

дорожного движения. (Используется игровой комплект «Азбука дорожного движения», знаки 

«Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление 

представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых. Представления, умения и навыки детей на этой ступени 

обучения у детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно- параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. 

На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению 

своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в организации 

процесса питания, режимных моментов. В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе»), формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и 

самостоятельных сюжетно- ролевых игр, например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». 

Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В этом случае большое 

значение приобретает организация предметно-развивающей среды. Как и на предыдущих ступенях 

обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на 

активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

Задачи: 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных 

привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с 

помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 



 
 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки 

помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и 

взрослых, 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и 

показывать место возможной боли; 

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 

действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы самообслуживания, 

гигиенические и лечебные процедуры; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе 

и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 

или самостоятельно; 

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития 

позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы 

и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т.д. 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику; 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ТНР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные 

моменты; 

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром. 

Формы организации образовательной деятельности. 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую 

определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание шнурков 

с частичной помощью взрослого и самостоятельно. Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, 

застежек-«молний», зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятельное умывание и использование предметов личной гигиены, выбор необходимых 

предметов гигиены для определенной процедуры. Использование разнообразных носовых платков: 

тканевый, бумажные. Уход за тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. 

Воспитание культуры использовать его аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны 

взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и 

раздевания). 



 
 

Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) и 

стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний вид после переодевания, 

раздевания с прогулки и т. п.: 

– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности 

оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может привлекать взрослый); 

– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью 

к взрослому. Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после 

еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как обязательной гигиенической 

процедуры. Беседы о зубных пастах (детских и взрослых), об их составе (на доступном детскому 

восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями 

(жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости чистки зубной щеткой не только 

зубов, но и языка. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после его 

посещения. Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохранение 

ее в чистоте и порядке. 

Организация с детьми уголка для ухода за обувью. Размер обуви и ноги. Беседы о правильной 

обуви, способствующей удобному положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном 

пониманию детей уровне). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время еды. 

Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение. 

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для 

здорового питания. Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого 

меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. Предметно- 

практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни. Расширение 

спектра кинезиотерапевтических процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных 

ковриках и дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на 

профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. вторую ступень). Проведение с детьми 

упражнений на развитие координации движений в крупных мышечных группах, динамической 

координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений, 

динамической координации рук в процессе выполнения одновременно организованных движений. 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата. 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др. (см. вторую 

ступень). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы 

о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п., знакомство с таблицами для проверки 

зрения и т.п. 

Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. Беседы с детьми о 

необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений (гимнастике) для глаз, рук, 

ног (на доступном для детского восприятия уровне). 

Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых 

занятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно- ролевые, театрализованные, в которых 

проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о 

ситуациях правильного и неправильного поведения в разных ситуациях, приводящих к болезни. 

Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, объясняя 

ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в 

театрализованных играх и др. 



 
 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, 

животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к литературным произведениям, наглядные 

модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела. 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, 

картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о 

здоровьесбережении. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях. Знакомство детей с 

пословицами о здоровье и здоровье сбережении. 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР- врач 

и другие медицинские работники). 

Проигрывание (при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих 

алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. д. 

Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения 

бассейна», «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). 

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа жизни. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

1. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, занятия, игры 

/ авт.-сост. М.Р.Югова – Волгоград: Учитель) 

Раздел «Физическая культура» 

1. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Азбука физминуток 5-7 лет. –М. Вако 2017 
2. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 5 до 6 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 6 до 7 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 4 до 5 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Парциальная программа. —СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Подвижные игры на прогулке 5-7 лет. – М. Творческий центр 

Сфера 2018. Подвижные тематические игры для дошкольников. ТЦ Сфера. 

7. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения на воздухе. Москва 

Просвещение-2018г. 

8. Пензулаева Л.И. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. - 128 с. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 



 
 

б) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является принцип 

ситуативности. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 



 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 



 
 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 



 
 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это достигается в СП ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка детский сад «Рябинка» и в семье при создании атмосферы доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 



 
 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. 

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. 



 
 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. 

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 



 
 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

в) способы и направления поддержки детской инициативы 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Согласно п.3.2.5 ФГОС ДО поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 



 
 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности. 

Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Основные сферы инициативы: 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи); 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развивается коммуникативная функция речи); 

Поддержка детской инициативы – механизм обеспечения индивидуализации образования 

дошкольников, отражает мотивы, личностные качества воспитанников; позволяет сохранять 

интерес, так как любое действие основано на личном опыте ребенка, обеспечивает взаимодействие 

с каждым ребенком, а также оптимизирует работу с группой. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного сотрудничества ребёнка 

и взрослого позволяют получить впечатляющие результаты в области развития инициативности, 

социальной и творческой активности детей дошкольного возраста. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 



 
 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности, приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

  Способы и направления поддержки детской инициативы  

- 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. Деятельность воспитателя 

по поддержке детской инициативы: 

-Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

-Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

-Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома» укрытия для игр. 

-Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и один на один, а не на глазах у 

группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть: навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении след, условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 



 
 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу: обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому - то (маме, 

бабушке, папе, другу. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

- 6-7 (8) лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 
-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

г) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. 

Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. 

На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция СП 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» в работе с семьей. 



 
 

Взаимодействие педагогов СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» с 

родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей.  

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» 

и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка»; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности СП ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка детский сад «Рябинка»; создание открытого информационного пространства (сайт, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Планируемые результаты взаимодействия с семьями воспитанников: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 



 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Направления развития 

(образовательные области)  

 

Формы образовательной работы  Средства, методы, приемы  

 
НОД  в режимных моментах  

 

Физическое развитие  

 

 Физкультурное занятие.  

 Занятия по плаванию  

 Закаливающие процедуры  

 Утренняя гимнастика.  

 Подвижные игры  

 Коррегирующая гимнастика  

 Физкультминутки  

 Гимнастика пробуждения  

 Физкультурные упражнения на 

прогулке  

 Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

 Кружки, секции  

 Музыкальные занятия  

 Самостоятельная двигательно – 

игровая деятельность детей  

 

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня  

 

Практические: игры, упражнения, 

эксперименты, моделирование; 

наглядные: рассматривание, наблюдение, 

просмотр, прослушивание; словесные: 

вопросы, беседа, рассказ детей, 

художественное слово.  

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Игровое упражнение.  

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

 Индивидуальная игра.  

 Чтение.  

 Беседа.  

 Наблюдение.  

 Педагогическая ситуация  

 Экскурсия.  

 Ситуация морального выбора.  

 Проектная деятельность.  

 Интегративная деятельность  

 Совместные действия.  
 Наблюдение.  

 Игра.  

 Рассматривание.  

 Беседа.  

 Чтение  

 Проектная деятельность  

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

 Экспериментирование  

 Игровое упражнение, 

индивидуальная, совместная с 

воспитателем и совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

 Ситуативный разговор с детьми.  

Практические: игры, упражнения, 

эксперименты, моделирование; 

наглядные: рассматривание, наблюдение, 

просмотр, прослушивание; словесные: 

вопросы, беседа, рассказ детей, 

художественное слово.  

 



 

 Педагогическая ситуация.  

 Ситуация морального выбора.  

 Беседа (после чтения социально-

нравственного содержания).  

 Интегративная деятельность  

 Поручение и задание  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  

 Дежурство.  

 Экскурсия  

 
Познавательное развитие  

 

 Сюжетно-ролевая игра.  

 Рассматривание.  

 Наблюдение.  

 Игра-экспериментирование.  

 Исследовательская деятельность.  

 Конструирование.  

 Развивающая игра.  

 Экскурсия.  

 Интегративная деятельность  

 Ситуативный разговор.  

 Рассказ.  

 Беседа.  

 Проблемная ситуация  

 Создание коллекций.  

 Проектная деятельность.  

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня  

 

Практические: игры, упражнения, 

эксперименты, моделирование; 

наглядные: рассматривание, наблюдение, 

просмотр, прослушивание; словесные: 

вопросы, беседа, рассказ детей, 

художественное слово.  

 

Речевое развитие  

 

Беседа после чтения. Рассматривание.  

Игровая ситуация.  

Дидактическая игра.  

Интегративная деятельность Ситуация 

общения. Ситуативный разговор. Беседа 

(в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).Чтение. Обсуждение.  

Рассказ. Беседа о прочитанном. Игра-

драматизация. Показ настольного театра 

(бибабо и др.). Разучивание 

стихотворений. Ситуация общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических 

процедур, на прогулке. Дидактическая 

игра (в том числе с пиктограммами на 

Разновозрастное общение.  

Игра.  

Наблюдение.  

Проектная деятельность. Интегративная 

деятельность.  

Создание коллекций  

и др.  

Ситуативный разговор с детьми.  

Продуктивная деятельность.  

Беседа  

Разговор с детьми.  

Сочинение загадок.  

Проблемная ситуация.  

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная).  

Практические: игры, упражнения, 

эксперименты, моделирование; 

наглядные: рассматривание, наблюдение, 

просмотр, прослушивание; словесные: 

вопросы, беседа, рассказ детей, 

художественное слово.  

 



 

узнавание эмоций). Инсценирование 

Словесная игра на прогулке. Наблюдение 

на прогулке. Показ настольного театра с 

игрушками. Театрализованная игра. 

Режиссёрская игра. Проектная 

деятельность. Труд. Экскурсия. Разговор 

с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.). 

Сочинение загадок. Проектная 

деятельность. Решение проблемных 

ситуаций. Разговор с детьми. Создание 

коллекций. Викторина.  

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 

осуществляется в рамках реализации 

других образовательных областей (в 

пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов 

работы, а также форм организации 

детей, определённых для областей)  

Использование различных видов 

театра  

Художественно-эстетическое развитие  

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры. , предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Украшение предметов для личного 

пользования.  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики.  

Игра.  

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление.  

Украшение предметов для личного 

пользования.  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики.  

Игра.  

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений живописи и 

Практические: игры, упражнения, 

эксперименты, моделирование; 

наглядные: рассматривание, наблюдение, 

просмотр, прослушивание; словесные: 

вопросы, беседа, рассказ детей, 

художественное слово.  

 



 

выставок (по временам года, настроению 

и др.)  

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.)  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов Создание 

соответствующей предметно-

развивающей среды. Рисование, лепка, 

аппликация, художественное 

конструирование. Рассматривание 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. Экспериментирование 

со звуками.  

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр. Разучивание 

музыкальных игр и танцев.  

Совместное пение Импровизация Беседа 

интегративного характера. Интегративная 

деятельность Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение.  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.Распевка.  

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд Творческое задание.  

Концерт-импровизация Танец Творческое 

задание.  

Концерт-импровизация.  

Музыкальная сюжетная игра  

книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению 

и др.)  

Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  

Музыкальная подвижная игра (на 

прогулке) Концерт-импровизация  

(на прогулке)  

 

 



 
 

Рабочая программа воспитания 

Введение 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Г.С. Титова с. Воскресенка муниципального района Волжский  Самарской 

области детский сад «Рябинка» (далее – Программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Г.С. Титова с. Воскресенка муниципального района Волжский  Самарской 

области детский сад «Рябинка»  (далее – ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка»). 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» 

разработана  в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержденная Приказом Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: 

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

-Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки характеристики, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание воспитательной деятельности в 

интеграции с содержанием образовательных областей – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Содержательный раздел Программы включает описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы с учетом возрастных особенностей детей и особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 



 
 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде» 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, приоритетные направления 

воспитания дополнены с учетом реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания: 

- Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные 

способности. 

- Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей. 

- Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

- Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

- Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и 

выработка навыков правильного поведения в обществе. 

- Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение 

осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

- Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических 

отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; 

воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 



 
 

- Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил 

и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и 

неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, 

желания приносить пользу другим людям, обществу. 

- Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее 

народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

- Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства 

наций. 

- Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и 

мультикультурной компетенции как условия межкультурного взаимодействия и интеграции в 

глобальное культурное пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

1. Патриотическое направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отношения к 

родной природе 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране; 

- формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям 

2. Социальное направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам); 

- формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма; 

формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать 

тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявление сочувствия, 

доброты; 

- воспитание у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения; 

- создавать условия для овладения ребенком речью 

- дошкольный возраст 

- воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества; 

- формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 

нравственных нормах взаимоотношения полов; 



 
 

- формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, нравственных 

поступков; 

- формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми; 

- способствование формированию у ребенка основ речевой культуры; 

- формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, 

умения слушать и слышать собеседника; 

- формирование у ребенка способствовать взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

3. Познавательное направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.) 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом; 

- поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в 

различных видах деятельности ив самообслуживании; 

- способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества 

Общие задачи по направлению: 

- способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 

рациональной осанки; 

- развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости 

и др.); 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены; 

- формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе; 

- поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на 

прогулке, бережно относиться к ним. 

5. Трудовое направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи) 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда и результатам их деятельности; 

- поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 



 
 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам, интересам, 

удобствам, результатам творчества других детей; 

- воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умения вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи; 

- воспитание культуры деятельности; 

- формирование чувства прекрасного; 

- построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

- формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; 

- формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса; 
- формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 



 
 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад структурного подразделения детский сад «Рябинка» – это общественный договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона, муниципалитета и структурного подразделения, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Это система отношений, сложившаяся на основе нравственно- 

ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. 

        Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл стиль и характер 

взаимоотношений в структурном подразделении. Он основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, нормы   и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.                             

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни структурного подразделения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями (законными 

представителями), педагогами и другими работниками, социальными партнерами). 

Основными элементами уклада структурного подразделения детский сад «Рябинка» являются: 

Ценности: 
базовые: Родина, семья, дружба, знания, здоровье, труд, вера, природа, культура, красота 

инструментальные: сотрудничество, уважение, благодарность, традиция, ответственность 

Правила и нормы: 

для взрослых участников образовательных отношений: Устав, Коллективный договор, 

Правила внутреннего распорядка, Положение о нормах профессиональной этики, Положение о 

спорах и конфликтах, Родительский договор и т.д.; 

для воспитанников: не драться, не стесняться просить помощи у сверстников и взрослых 

Традиции и ритуалы: 

- ритуалы приветствия и прощания; 

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

- годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, 

корпоративных, праздников посвящений и проводов, личных и тематических; 

- тематические дни и недели; 

- системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех участников 

образовательных отношений 

Система отношений в разных общностях: 

- культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных 

отношений; 

- корпоративная культура; 

- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям (законным представителям) и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями (законными представителями); 

- культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 



 
 

Характер воспитательных процессов: 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса; 

- системный характер воспитания, направленный на формирование целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой эффективности 

процессов воспитания; 

- региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания, в том числе для детей с ТНР; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в процессе 

воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества 

идеятельной инициативы 

Предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с соблюдением принципов 

организации пространства (открытости, гибкости зонирования, стабильности, динамичности, 

полифункциональности), способствует всестороннему развитию дошкольников и направлена на 

поддержание постоянного интереса детей к получению новой информации, реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Пространство групповых помещений организовано в виде центров, оснащенных 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и др.), периодически обновляется. 

Регулярно обновляется оформление интерьера помещений (холла, коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.): на стендах размещаются экспозиции творческих работ детей и родителей 

(законных представителей), что позволяет им реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в 

детском саду и т.д. 

Пространство территории детского сада разделено на зоны активного и тихого отдыха. 

К каждому празднику и знаменательному мероприятию в структурном подразделении 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла. 

Используемый для оформления материал обеспечивает понимание детьми социокультурных 

ценностей нашего народа. Весь процесс подготовки к праздникам, конкурсам несет в себе большой 

воспитательный потенциал. 

Уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

- оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе; 

- ситуативная коррекция в течение года; 

Организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых                                                

можно получить требуемый опыт. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 



 
 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) и приветствует 

родителей (законных представителей) и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада. 
Воспитывающая среда структурного подразделения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяются целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда структурного подразделения детский сад «Рябинка» проектируется  на 

основе: 

- реализуемых в детском саду ООП ДО и АОП ДО; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие помещений, 

конструктивные особенности); 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития воспитанников; 

- общих принципов построения предметно-пространственной среды. 

Воспитывающая среда строится: 

по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

по принципам: 

- психологической комфортности – взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся 

на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной помощи; 

- деятельности – основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, 

исследованиии пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- целостности – стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- минимакса – создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 



 
 

- творчества – воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- вариативности – воспитанникам предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника 

информации, способа действия и др.; 

- непрерывности – обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

Общности (сообщества) структурного подразделения 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии 

в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

которому, ребенок приобретает новые свойства своей личности, черпая из их среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (профессиональных, профессионально- родительских, детско-взрослых, детских). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагоги, а также другие работники структурного подразделения должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизни событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 



 
 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания                                                  

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать 

у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 



 
 

Социокультурный контекст 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, культуры 

и правил, принятых в определенном обществе. 

Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные 

факторы развития ребенка. 

В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. Кооперация всех 

факторов: микрофакторы (семья, школа, друзья, ближайшее социальное окружение); мезофакторы 

(условия, в которых растет ребенок, средства массовой коммуникации, региональные условия и 

другие); макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: экология, 

политика, демография, экономика, государство и общество) составляет особенности социального 

развития детей. 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение 

требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, 

которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с 

первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека. 

Таким образом, социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы структурного подразделения детский сад «Рябинка». Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. Приобщение воспитанников к социокультурным ценностям в нашем 

структурном подразделении происходит с учетом: 

- индивидуально-возрастных особенностей воспитанников; 

- привития традиционных культурных эталонов; 

- создания предметно-развивающей социокультурной среды, отражающей ценности 

культуры и общества; 

- обеспечения взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, привлечением 

родителей (законных представителей) к участию в различных мероприятиях; 

- организации краеведческого просвещения воспитанников (развитие интереса к родному 

краю, любви к Родине, знакомство с достопримечательностями родного края, изучение событий 

прошлого и настоящего). 

Реализация социокультурного контекста в структурном подразделении также опирается на 

построение социального партнерства. Для повышения эффективности воспитания привлекаются 

ресурсы социума – другие образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения 

и т.д. 



 

 

 

 

 

 

Направление 
воспитания 

Социальный партнер Цель взаимодействия 

Патриотическое Музей школы с. Воскресенка Формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к обществу, государству, принятым в обществе духовно-нравственным 

и социокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому 

наследию и стремления к его сохранению и развитию 

Социальное ГБОУ СОШ с.Воскресенка Преемственность в воспитании, формирование положительного образа школы, 

проведение совместных мероприятий различной направленности, экскурсий ит.д. 

Познавательное сельская детская библиотека с. Воскресенка 

Филиал школьной библиотеки в п.Журавли 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, приобщение 

к культуре чтения художественной литературы; расширение кругозора 

воспитанников 

Физическое и 

оздоровительное 

ГБУЗ «ВЦБ» Совместная работа по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни и культуры здоровья 

Организация дополнительного образования детей, поддержка развития детской 

одаренности, проведение спортивных мероприятий, приобщение детей к 

физкультуре и спорту, здоровому образу жизни 

Трудовое производства и организации, в которых трудятся 

родители (законные представители) воспитанников: АО 
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», 
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», 
ОАО «Сбербанк России», «Ростелеком», ФГУП «Почта 
России», магазины, аптеки и т.д. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение на основе гостевых 

встреч, конкурсных мероприятий, проектной деятельности, экскурсий и т.д.; 

Этико- 

эстетическое 

МБУК «ВИЗИТ» Дом культуры Приобщение детей к искусству, формирование положительного отношения к 

произведениям искусства; создание равных для всех детей возможностей доступа 

к культурным ценностям; поддержка мер по проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию традиционных российских, 

региональных культурных, нравственных ценностей; содействие реализации 

творческого потенциала детей. 

Организация дополнительного образования детей (кружки, студии, коллективы), 

поддержка развития детской одаренности, проведение конкурсных мероприятий 
и т.д. 

 



  

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации  
в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Организация воспитательного процесса в   структурном   подразделении детский   сад 

«Рябинка» предполагает введение различных культурных практик, ориентированных на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности: 

- свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.); 

- практики культурной идентификации и взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры и др.); 

- коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, игры- 

драматизации и др.); 

- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и др.; 

- практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, трудовое 

воспитание, экологическое воспитание и др.); 

- культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская 

деятельность), продуктивная деятельности, нравственно-патриотическое воспитание, 

самопознание и др. 

В культурных практиках педагогами детского сада создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественного подгрупповой характер. 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, мунипулирования 

предметами и действиями, фантазирования, наблюдения – изучения- исследования). 

На основе культурных практик у воспитанников формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

Основными формами организации культурных практик в воспитательном процессе 

структурного подразделения являются: 

- образовательные ситуации – в процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины 

и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности; 

- проекты – в настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 



  

Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения: 

- продуктивная деятельность – дети становятся активными участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда; у них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива; 

- обсуждение – детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров 

из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил; 

- совместные игры – одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры; 

- коммуникативные игры – направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринужденной обстановки и 

эмоциональной вовлеченность каждого ребенка; 

- игры-практикумы – ребенок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия; 

- конкурсы, викторины – эти мероприятия имеют познавательное содержание, проходят в 

развлекательной форме и проводятся по всем направлениям воспитания и развития дошкольников; 

- спортивные и оздоровительные мероприятия – в рамках традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту; 

- музыкально-театрализованные представления – концерты, театральные постановки, 

развлечения, музыкальная или театральная гостиная; 

- выставки – информационные, фотовыставки, выставки декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные; 

- социальные и экологические акции – в ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. В акциях принимают участие работники, родители (законные представители) и 

воспитанники структурного подразделения; 

- совместное оформление интерьера группы – дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом 

дошкольники осознают полезность своего труда; 

- совместное оформление помещений структурного подразделения – в холлах, коридорах, 

лестничных пролетах, приемных традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей; 

- событийный дизайн – данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды к значимым событиям и праздниками. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки и т.д.; 

-благоустройство территории – педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участников, 

тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Как ресурс повышения качества воспитательного процесса активно используются 

современные образовательные практики воспитательной направленности: 



  

- этические беседы – разговоры педагога с детьми на нравственные темы во время занятий, в 

повседневной жизни, главная задача которых заключается в разъяснении значения моральных норм 

и правил поведения, анализе поступков детей и взрослых, коллективном обсуждении этических 

проблем; 

- детский совет – форма работы, позволяющая достигнуть баланса инициатив взрослых и 

детей, развить у детей способность управлять своей свободой и выбирать содержание своего 

обучения; 

- детское нормотворчество – одно из эффективных средств регуляции поведения 

дошкольников, нормативная ситуация – стандартная ситуация социального взаимодействия, в 

которой точно определены правила социального поведения, нормативная проектная деятельность 

– процесс по созданию новой нормы; 

- музейная педагогика – инновационная технология в сфере личностного воспитания детей, 

создающая условия погружения личности в специально организованную предметно- 

пространственную среду. Музей становится партнером по решению задач, связанных с воспитанием 

и образованием детей через осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях 

музейной среды, так и в условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда окружающего 

мира играет роль воспитателя; 

- коллективная творческая деятельность – социальное творчество, направленное на служение 

людям, Родине – это творчество самостроительства личности. Именно через коллективную 

творческую деятельность происходит социализация личности ребенка, то есть его интеграция с 

обществом, формулируемая самим ребенком как перспектива интересной жизни, достигающаяся 

путем реализации интересов детей и формирования потребности в самосовершенстве, 

самореализации, саморазвитии и готовности к выполнению различных функций в обществе; 

- ранняя профориентация дошкольников – специально организованное информирование 

дошкольников о мире профессий средствами игровой деятельности, создающей у детей 

определенный опыт профессиональных действий, профессионального поведения. 

В ходе реализации воспитательных задач Программы воспитания осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Основными формами и направлениями детской инициативы в структурном подразделении 

детский сад «Рябинка» являются: 

- обогащенные игры в центрах активности – предполагают реализацию свободной игровой 

деятельности детей в центрах активности, когда ребенок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности 

ребенка; 

- проектная деятельность – один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создает условия для 

самореализации; 

- образовательное событие – выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. 

В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Развитие ситуации будет 

зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей; 



  

- свободная игра – предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, 

за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Практика ребенка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и 

создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество любой формы деятельности). 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных 

проб, поиска, выбора, мунипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения- исследования). 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

В структурном подразделении детский сад «Рябинка» не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 (8) лет) 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 
Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 
Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в  

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно- эстетического вкуса. 



  

 Содержательный раздел 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных 

областей; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей воспитанников; 

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей: 

- Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

- Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 

гендерной идентичности, любви к Родине. 

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 

и творчества. 

- Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Познавательное развитие 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей: 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Речевое развитие 

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей: 

- владение речью как средством общения и культуры 

Художественно-эстетическое развитие 

Направления воспитательной работы в художественно-эстетическом развитии детей: 



  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Направления воспитательной работы в физическом развитии детей: 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

В соответствии со спецификой работы ДОО, воспитанники пребывают в детском саду на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, 

выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств 

и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя 

определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог 

должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 

воспитанников. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из   культуры    человеческого    бытия, особенностей образа   жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и                               

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 



  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 



  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

– обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

– закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

– укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

– формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

– организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

– воспитание экологической культуры,   обучение   безопасности   жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен  сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 



  

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного  

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 



  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

– воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

– воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

– воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умении подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 

– Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. 

– Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, 

бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к 

правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. 



  

Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

– Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

– Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд 

детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности — необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять 

трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства 

и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и 

правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- 

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. 

Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным 

поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

– беседы воспитателя на этические темы; 

– чтение художественной литературы и рассказывание; 

– рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 



  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому 

содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической 

деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ 

того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель 

стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуациии свое 

поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного 

театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

– Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

– Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. Методы поощрения. Чаще всего используются 

при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, 

а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, 

особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех 

же детей. 

В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, 

целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, 

в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение 

его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания С П  ГБОУ С ОШ с. 

Воскресенка детский сад «Рябинка». 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. 



  

Это обусловлено тем, что воспитание детей 4-5 лет жизни решаются, по существу, 

аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует 

сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени 

дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 

отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач 

воспитания в сфере личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь 

достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность 

к саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от 

детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них 

в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; 

в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств 

как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять 

элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); 

в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно- 

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; 

в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным примерам, 

стремление совершенствовать себя; 

в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – 

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитание дошкольника в ДОО начинается с рождения у ребенка интереса к познанию, игре, 

труду, творчеству, физической культуре, приобщению к ценностям своего народа через систему 

традиций детского сада, конкурсов, фестивалей, через проектную деятельность. 

В воспитательном процессе очень важна познавательная деятельность ребенка. Его 

любознательность постоянно направлена на познание окружающего мира, установке причинно- 

следственных связей, общению с взрослыми и сверстниками, построению своего представления 

этого мира. 

Все это приводит к усвоению воспитанниками знаний основных норм, то есть, к усвоению ими 

социально значимых знаний; к развитию их позитивного отношения к таким общепринятым 

ценностям, как человек, семья, труд, природа, отечество, мир, знания, культура, здоровье, то есть в 

развитии их социально значимых отношений; 

к приобретению ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы. 



 
 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок, вечером) в групповых помещениях и на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа организуется с целью активизации воспитанников, организации 

дополнительных занятий с детьми, которые нуждаются в особом внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал). 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка, специалисты 

структурного подразделения намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно- 

педагогической работы 

Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, воспитателем) предполагает сочетание коррекционно- развивающей и оздоровительной 

работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными 

средствами. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Координирующая роль в реализации Программы принадлежит учителю-логопеду, педагогу- 

психологу. Система коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ предусматривает 

взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов структурного подразделения, 

но и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работу осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребенком на коррекционно-развивающих занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями (законными представителями). 

В воспитательном процессе ведущей деятельностью является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми, так и как эффективный метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. 

Большое значение имеют творческие игры (сюжетно - ролевые, строительно- конструктивные, игры 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности); игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). Значительное внимание в 

воспитании детей уделяется труду. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса 

к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный подход к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы) и моральная мотивация детского труда. 

Большую роль в воспитательном процессе играет творческая деятельность детей. Для этого в каждой 

возрастной группе ДОО организуется предметно пространственная среда из природных, предметных, 

социальных условий и пространства собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается путем накопления и улучшения качественных параметров: эстетичности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным особенностям детей, проблемной насыщенности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети хорошо ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе ДОО являются: 

- физическое воспитание дошкольников 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного и 

санитарно-гигиенического режимов, наличия развивающей среды: 

спортзала, спортивных уличных площадок,  спортивных центров в каждой возрастной группе, 

организации зимних и летних олимпиад, различных спортивных мероприятий и соревнований. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных видов зарядок, 

закаливающих мероприятий, подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

- экологическое воспитание дошкольников 



 
 

Экологическое воспитание является решающим фактором обеспечения экологической 

безопасности, укрепления здоровья детей. В рамках реализации проекта в сфере экологического 

воспитания «Полюби природу сердцем» наиболее эффективными формами и методами работы с детьми 

являются следующие: 

-исследовательская деятельность по изучению природы родного края; 

-практическая деятельность по охране природы: участие в её благоустройстве. 

-изучение истории и культуры родного края. 

Для повышения качества воспитательного процесса в ДОО разработана система традиций, 

конкурсов, фестивалей, организация проектной деятельности по приобщению к ценностям народа. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он 

   может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 
В нашем детском саду реализуется проектно-конкурсная деятельность, которая позволяет 

провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

- социально-коммуникативное, физическое развитие, 
- умственное, 

- эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание, 

- вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а у воспитателей формируется 

педагогическая культура по подготовке и поддержке ребенка в участии в конкурсах и проектах. 

В основе проектно-конкурсной деятельности лежит развитие познавательных навыков детей, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками процесса. 

В проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции у ребёнка, 

раскрывается его индивидуальность. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения проектно-конкурсной деятельности 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

В нашем детском саду проектно-конкурсная деятельность реализуется в различных формах: 

интеллектуальные, спортивные и творческие конкурсы, выставки, фестивали, педагогические и детско-

родительские проекты. 

Форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы и тематическим 

планированием СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка». 

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности детского сада. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создаёт комфортные условия для формирования личности 

каждого ребёнка. Мы учитываем и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к 

«чуду», и социально-педагогическую особенность старших дошкольников - потребность в 

нерегламентированном общении. 

Детский праздник - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский - в частности, принято определять, как явление 

эстетически-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, 

красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие праздничной ситуации, 

способствует более полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребёнка и достигается при условии четкой ориентации на психологию и 

жизненные установки детей дошкольного возраста. 

В СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка»» праздники проводятся в форме: 

• общественно-политических праздников («День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День народного единства», «День России», «День Памяти и скорби», «Всемирный 

день родного языка» и т.д.); 



 
 

• сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Весна- Красна», «Здравствуй, Лето»); 

• профессиональные праздники («День дошкольного работника», «День медицинского 

работника» и т. д.) культивируют уважение к труду, преемственность профессиональных знаний и 

умений, готовность трудового служения на благо Отечества; с ними связано приобщение на 

позитивных примерах к добродетелям труда: к организованности, преданности делу, 

продуктивности, уважению достижений, ответственности; 

• красота и сила культурных праздников («День матери», «День отца», «День семьи, любви 

и верности», «День защиты детей») – в благодарении и уважении родительского труда, 

родительского служения, в укреплении почтения ко всем членам общества. 

• тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение для вновь 

прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»). 

Семейные праздники – дни рождения, годовщины – сокровенны для каждого человека, потому 

что в их центре находится судьба каждого отдельного человека с его достижениями и успехами, 

интерес к самому человеку, взрослому или ребенку, к его личности как самоценности. Какие 

праздники приняты в семье и как их проводят, такие ценностные доминанты и запечатлеваются в 

сознании взрослых и детей. 

Неизменно наше структурное подразделение принимает активное участие в социальных, 

благотворительных акциях: «Бессмертный полк», «Килограмм добра», «Мир един для всех», 

«Образование для всех». 
Традиционным для нашего детского сада является проведение «Клубного часа». Дети 

подготовительных и старших групп учат малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, 

рисовать. Ребята ощущают себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Они уже 

могут провести настоящий мастер- класс на разные темы. Разновозрастное общение между детьми 

формирует ощущение «взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. Ребята осознают свою ответственность, получают 

внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повышается самооценка, уверенность в себе. Это 

постепенно входит в практику педагогической работы. 

Наш сад проводит углублённую работу по экологическому воспитанию. Каждый год 

проводятся мероприятия экологического характера: сбор макулатуры, семейные субботники, день 

туриста, день лошади. 

В рамках реализации физического воспитания дошкольников ежегодно проводятся 
совместные с родителями физкультурные мероприятия: «Папа, мама, я спортивная семья», 

«Олимпийские игры», «День без автомобиля». 

Неизменно в СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» отмечают самый важный 

праздник - «День Победы». Наши воспитанники ежегодно принимают участие в конкурсе чтецов 

стихов о великой отечественной войне, дошкольники изготавливают поделки и дарят подарки 

ветеранам, которые приходят к нам в гости. К сожалению, в последнее время, ветеранов становиться 

меньше, и они уже не в состоянии посещать детский сад. Дошкольники и родители узнают, где живёт 

ветеран и от имени всех воспитанников дарят подарок и поздравляют с праздников Великой Победы. 

Кроме того, наши дети каждый год возлагают цветы к памятнику неизвестного солдата, 

расположенного недалеко от детского сада в парке в с. Воскресенка. 

При организации воспитательного процесса в ДОО учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, несмотря на то что процент таких детей ничтожно малый. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. Фольклорные мероприятия несут 

в себе комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников и поэтому в процессе их 

проведения у детей формируются духовно - нравственные нормы и ценности. Происходит снятие 

эмоционального напряжения. Развиваются коммуникативные навыки и социализация. Уже 

традиционно в детском саду проводятся народные праздники «Рождество», «Масленица», 

«Пасха». 

Каждый праздник имеет смысловую нагрузку, поэтому, приступая к осуществлению 

фольклорно праздничного проекта, в первую очередь необходимо продумать цель, задачи и методы 



 
 

его организации. Его подготовка и проведение требуют от детей обладания определённым запасом 

знаний об устном, музыкальном и изобразительном народном искусстве. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Созданный в ДОО мини-музей «Моя Малая Родина» постоянно пополняется экспонатами, 

которые дарят родители и жители села. Воспитанники, сотрудники детского сада ухаживают за 

памятником воинов - земляков, которые погибли в Великую Отечественную войну (похоронены 

воины разных национальностей). 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

Дошкольные образовательные организации в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 

чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития 

личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой 

воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоотношения 

взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, 

возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. 

Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым 

близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к 

окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. Однако личность 

ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстоятельств жизни семьи, 

но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит 

дошкольной образовательной организации. Возможность ежедневного непосредственного контакта 

с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и специалистам СП 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в ДОО и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются 



 
 

конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании 

и методах его воспитания. 

Поэтому одна из важных задач СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка»— 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОО - это период активного педагогического просвещения 

родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия 

жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании 

детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о социальной 

роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников: 

• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• Возрождение традиций семейного воспитания; Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Виды взаимоотношений дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Особенности семей воспитанников СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад 

«Рябинка». 

- Количество родителей (законных представителей) воспитанников –116 человека; 
- Количество полных семей воспитанников – 43 семей; 

- Количество неполных семей воспитанников –5 семей; 

- Количество семей с детьми-инвалидами и (или) ограниченными возможностями здоровья 

- 14 семей. 

- Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования: 

Высшее 
профессиональное 

(чел.) 

Среднее профессиональное 

(чел.) 

Основное общее 
образование 

(чел.) 

Среднее общее 
образование 

(чел.) 

47 64 5 - 

- Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному статусу: 
 

Рабочие 30 человек 

Служащие 19 человек 

Руководители 2 человека 

Студенты/учащиеся 2 человека 

Пенсионеры - 

Безработные 3 человека 

Домохозяйки 16 человек 



 
 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская 

обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в 

овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача СП ГБОУ СОШ 

с. Воскресенка детский сад «Рябинка»: 

С участием отцов в СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» проводятся: 

- конкурсы творческих работ; 

- спортивные развлечения. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, 

изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. Работа отцов в составе 

родительского комитета группы, в составе Совета СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад 

«Рябинка», приобщает их к делам и заботам ДОО, приближает к интересам детей, благотворно 

влияет на отношение других отцов воспитанников к вопросам воспитания. 

Многие семьи СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» состоят из двух 

поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены 

возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе 

о престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, 

которые дети получают в ДОО о необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым 

людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, 

поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) воспитанников на 

важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого 

соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) 

воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается 

один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для родителей 

объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. 

Поэтому педагогам и специалистам СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» 

необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об 

окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей 

помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького 

семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в 

организации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта 

работа должна проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском 

саду. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо: 

- систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические 
консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями)воспитанников 
и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности общения с детьми, 
возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине 

стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы 

социального поведения допустимые в семье. К сожалению, не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит 

лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, 

гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в 

общении с родителями — остается неудовлетворенной. 

Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: 

родители (законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и 

переживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их 

человеческих качествах, так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, 



 
 

взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко 

организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, 

происходит обмен мыслями, чувствами. 

Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (законными 

представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные 

чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» должны разъяснить 

родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать 

игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

- систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными 
представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового 

характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и 

совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо 

семьи, но и других людей (благоустройство группового участка СП прилегающей к нему 

территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян 

осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

- предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: 
организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, 
Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях 
(Масленица, День села, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их родителей (законных 
представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие 
семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, 
Праздник 1 мая (День Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для 

воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в 

повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным 

представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и 

дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным 

репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как 

для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое 

понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. 

По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой 

форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание 

консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде СП ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка детский сад «Рябинка» и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя 

беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных 

представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна 

вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к 

воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог 

должен проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился 

проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой 



 
 

конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они 

воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в 

сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех 

собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их 

нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, 

иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. 

На родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для 

демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка», 

методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь структурного подразделения позволяет родителям (законным 

представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание 

родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте СП и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. 

7. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на 

вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты СП 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка». Очень привлекают родительскую 

общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, 

рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей 

(законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, 

а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны воспитания в период 

подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. 

Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания 

в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по- 

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть 

более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде 

формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно 

усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, например, уход за 

растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье 

посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, 

делать пирожки, печенье, винегрет. Показателем правильного развития в сфере личности ребенка 

старшего дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о том, 

что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает 

детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 



 
 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 

представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, общественных 

явлениях. 

Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их 

знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. 

Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только 

сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОО у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 

дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся 

к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные 

представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство 

ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные 

отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все 

разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между 

детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают 

на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, 

неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных 

играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог 

должен провести с его родителями разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в 

семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители 

наблюдают за его работой, дают советы, помогают. Знакомство детей с трудом взрослых и 

общественными явлениями, проводимое в ДОО, должно продолжаться в семье. Этому вопросу 

может быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных 

представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

окружающим миром в основной образовательной программе СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

детский сад «Рябинка», порекомендует художественную литературу, даст советы и рекомендации, 

как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские 

вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники расскажут о труде своих родителей, можно записать на 

диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений 

детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или 

мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, 

что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, 

что следует показать старшим дошкольникам в городе Самара и в селе. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, 

педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что 

необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен 

выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) 

детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, 

закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. 

После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка 

о том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо 

требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей 

действительностью. 



  

Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям собрать 

иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на 

определенную тему. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем 

предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении дети будут 

рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 

общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь 

родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного края, о знаменитых людях родного 

края, помогут: консультации, демонстрация соответствующих материалов на 

информационных стендах и официальном сайте детского сада, организация выставок книг, 

которые читаются в ДОО,и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной работы, знакомят родителей (законных представителей) с 

результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, 

что приобрели за дошкольные годы воспитанники СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский 

сад «Рябинка». И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи 

группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

 

 Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела АОП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, 

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 



 
 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 
для детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов деятельности; 

– обустройство РППС; 

– организацию режима дня; 

– разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой.

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР. События ДОО 

События ДОО 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

1. разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

2. проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

3. создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 



 
 

В ДОО предусмотрены такие ежедневные события в группах, как приветствие, утро радостных 

встреч, вечер хорошего настроения, совместные проекты, а также спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент. 

Значимыми событиями в ДОО являются дни рождения, досуги, встречи с интересными 

людьми (общение детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми), показ спектакля для 

детей из соседней группы, детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры, праздники городского, регионального, всероссийского и 

международного значения, праздники народного календаря, традиции. 

4. Утренний и вечерний «круг», на котором происходит обсуждение содержания деятельности 

детей на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце 

дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. 

5. Ежемесячные традиции: «День именинника». 

6. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: явлениям нравственной жизни ребенка: 

«Именины», «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; окружающей природе: акция 

«Покормим птиц», «Осень», «День птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День 
театра»; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 
год», «День матери», «День семьи», «Международный женский день», «День защитника 
Отечества». 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО 

относится: 

1. ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

2. социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

3. чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

4. разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсценировки; 

5. рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

6. организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную 

организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

7. игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

8. демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание дошкольника в ДОО начинается с рождения у ребенка интереса к познанию, игре, 

труду, творчеству, физической культуре, приобщению к ценностям своего народа через систему 

традиций детского сада, конкурсов, фестивалей, через проектную деятельность. 

В воспитательном процессе очень важна познавательная деятельность ребенка. 

Его любознательность постоянно направлена на познание окружающего мира, установке 

причинно-следственных связей, общению с взрослыми и сверстниками, построению своего 

представления этого мира. 

Все это приводит к усвоению воспитанниками знаний основных норм, то есть, к усвоению ими 

социально значимых знаний; к развитию их позитивного отношения к таким общепринятым 

ценностям, как человек, семья, труд, природа, отечество, мир, знания, культура, здоровье, то есть в 

развитии их социально значимых отношений; к приобретению ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, 

то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 



 
 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, вечером) в групповых помещениях и на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа организуется с целью активизации воспитанников, организации 

дополнительных занятий с детьми, которые нуждаются в особом внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал). 

В воспитательном процессе ведущей деятельностью является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, так и как эффективный метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Большое значение имеют 

творческие игры (сюжетно - ролевые, строительно-конструктивные, игры драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности); игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). Значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный подход к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы) и моральная мотивация 

детского труда. 

Большую роль в воспитательном процессе играет творческая деятельность детей. Для этого в 

каждой возрастной группе ДОО организуется предметно пространственная среда из природных, 

предметных, социальных условий и пространства собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

путем накопления и улучшения качественных параметров: эстетичности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети хорошо ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе ДОО являются: 

- физическое воспитание дошкольников 
Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного и 

санитарно-гигиенического режимов, наличия развивающей среды: спортзала, спортивных уличных 

площадок, спортивных центров в каждой возрастной группе, организации зимних и летних 

олимпиад, различных спортивных мероприятий и соревнований. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных видов 

зарядок, закаливающих мероприятий, подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности детей. 

- экологическое воспитание дошкольников 

Экологическое воспитание является решающим фактором обеспечения экологической 

безопасности, укрепления здоровья детей. В рамках реализации проекта в сфере экологического 

воспитания «Полюби природу сердцем» наиболее эффективными формами и методами работы с 

детьми являются следующие: 

-исследовательская деятельность по изучению природы родного края; 

-практическая деятельность по охране природы: участие в её благоустройстве. 

-изучение истории и культуры родного края. 

Для повышения качества воспитательного процесса в ДОО разработана система традиций, 

конкурсов, фестивалей, организация проектной деятельности по приобщению к ценностям народа. 

Традиции   являются   основой   воспитательной   работы   в   дошкольной образовательной 

организации. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 



 
 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он 

может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В нашем детском саду реализуется проектно-конкурсная деятельность, которая позволяет 

провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально- 

коммуникативное, физическое развитие, умственное, эстетическое и гражданско-патриотическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а у воспитателей 

формируется педагогическая культура по подготовке и поддержке ребенка в участии в конкурсах и 

проектах. 

В основе проектно-конкурсной деятельности лежит развитие познавательных навыков детей, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками процесса. 

В проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции у ребёнка, 

раскрывается его индивидуальность. Через весь процесс подготовки, организации и проведения 

проектно-конкурсной деятельности педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

В нашем детском саду проектно-конкурсная деятельность реализуется в различных формах: 

интеллектуальные, спортивные и творческие конкурсы, выставки, фестивали, педагогические и 

детско-родительские проекты. Форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы и тематическим планированием СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад 

«Рябинка». 

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности детского сада. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создаёт комфортные условия для 

формирования личности каждого ребёнка. Мы учитываем и детскую непосредственность малышей, 

их постоянную готовность к «чуду», и социально-педагогическую особенность старших 

дошкольников - потребность в нерегламентированном общении. 

Детский праздник - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский - в частности, принято определять, как 

явление эстетически-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствует более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного 

поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребёнка и достигается при условии четкой ориентации на психологию и 

жизненные установки детей дошкольного возраста. 

В СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» праздники проводятся в форме: 

1.общественно-политических праздников («День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День народного единства», «День России», «День Памяти и скорби», «Всемирный 

день родного языка» и т.д.); 

2. сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Весна- Красна», «Здравствуй, Лето»); 

-профессиональные праздники («День дошкольного работника», «День медицинского 

работника» и т. д.) культивируют уважение к труду, преемственность профессиональных знаний и 

умений, готовность трудового служения на благо Отечества; с ними связано приобщение на 

позитивных примерах к добродетелям труда: к организованности, преданности делу, 

продуктивности, уважению достижений, ответственности; 

3. красота и сила культурных праздников («День матери», «День отца», «День семьи, любви 

и верности», «День защиты детей») – в благодарении и уважении родительского труда, 

родительского служения, в укреплении почтения ко всем членам общества. 

4. тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение для вновь 
прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 



 
 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»). 

Семейные праздники – дни рождения, годовщины – сокровенны для каждого человека, потому 

что в их центре находится судьба каждого отдельного человека с его достижениями и успехами, 

интерес к самому человеку, взрослому или ребенку, к его личности как самоценности. Какие 

праздники приняты в семье и как их проводят, такие ценностные доминанты и запечатлеваются в 

сознании взрослых и детей. 

Неизменно наше структурное подразделение принимает активное участие в социальных, 

благотворительных акциях: «Бессмертный полк», «Килограмм добра», «Мир един для всех», 

«Образование для всех». 
Дети пробуют себя в роли волонтера. Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к природе, отзывчивость 

и милосердие. Основным мотивом, побуждающим детей к развитию таких качеств, является их 

желание помочь, проявить милосердие, пожалеть слабого, маленького, одинокого, больного. 

Духовно-нравственное воспитание, волонтерство учит помогать нуждающимся, без напоминания и 

подсказки, иногда даже отказываясь от чего-то значимого, интересного для себя. Дошкольники и 

родители дарят дошкольникам с ОВЗ из других детских садов развивающие игры, игрушки. 

Воспитанники нашего детского сада готовят развлечения, сказки, и посещают детские сады для 

дошкольников с ОВЗ. Кроме того, ежегодно у нас проводиться благотворительная ярмарка, 

собранные средства также переправляются детям с ОВЗ или детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Традиционным для нашего детского сада является проведение «Клубного часа». Дети 

подготовительных и старших групп учат малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, 

рисовать. Ребята ощущают себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Они уже 

могут провести настоящий мастер- класс на разные темы. 

Разновозрастное общение между детьми формирует ощущение «взрослости», возникает 

желание, стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Ребята осознают свою ответственность, получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у 

них повышается самооценка, уверенность в себе. Это постепенно входит в практику педагогической 

работы. 

Наш сад проводит работу по экологическому воспитанию. Каждый год проводятся 

мероприятия экологического характера: сбор макулатуры, семейные субботники, день туриста, день 

лошади. 

В рамках реализации физического воспитания дошкольников ежегодно проводятся 

совместные с родителями физкультурные мероприятия: «Мама, папа, я спортивная семья», 

«Олимпийские игры», «День без автомобиля». 

Неизменно в СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» отмечают самый важный 

праздник - «День Победы». Наши воспитанники ежегодно принимают участие в конкурсе чтецов 

стихов о великой отечественной войне, дошкольники изготавливают поделки и дарят подарки 

ветеранам, которые приходят к нам в гости. Кроме того, наши дети каждый год возлагают цветы к 

памятнику неизвестного солдата, расположенного недалеко от детского сада. 

При организации воспитательного процесса в ДОО учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, несмотря на то что процент таких детей ничтожно малый. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. Фольклорные мероприятия несут 

в себе комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников и поэтому в процессе их 

проведения у детей формируются духовно - нравственные нормы и ценности. Происходит снятие 

эмоционального напряжения. Развиваются коммуникативные навыки и социализация. Уже 

традиционно в детском саду проводятся народные праздники «Рождество», «Колядки», 

«Масленица», «Пасха». 

Каждый праздник имеет смысловую нагрузку, поэтому, приступая к осуществлению 

фольклорно праздничного проекта, в первую очередь необходимо продумать цель, задачи и методы 

его организации. Его подготовка и проведение требуют от детей обладания определённым запасом 

знаний об устном, музыкальном и изобразительном народном искусстве. В процессе проведения 



 
 

фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных 

согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Созданный в ДОО мини-музей «Моя малая Родина» постоянно пополняется экспонатами, 

которые дарят родители и жители села. Воспитанники, сотрудники детского сада ухаживают за 

памятником воинов - земляков, которые погибли в Великую Отечественную войну (похоронены 

воины разных национальностей). 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 

1.Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, 

бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению 

заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, 

на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

2.Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

        3.Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко 
выраженный нравственный, общественный аспект. 

                    4.Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем,                             
носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд 
детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности — необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять 

трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства 

и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 



 
 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать 

цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и 

правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один-это отношения сверстников по игре, 

или так называемые реальные отношения; второй-взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- 

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. 

Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным 

поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому 

содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической 

деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ 

того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель 

стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое 

поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного 

театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 
помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 
положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 



 
 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 
наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. 

 Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 
взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 

 Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение 
имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 
поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка 
поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 
приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В 
старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, 
целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 
подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение 

его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания СП ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка детский сад «Рябинка». Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу 

их возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и 

ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до 

сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено 

тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются, по существу, аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, 

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них 

в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; 

в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств 

как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять 

элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); 

в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно- 

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; 

в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным примерам, 

стремление совершенствовать себя; 

в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – 

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 



 
 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка». 

(далее –ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

1. оформление помещений; 

2. оборудование; 

3. игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации является 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентировался на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» 

укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы воспитания осуществляется: 

1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в СП 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка». 

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в структурном подразделении. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3. иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в детском саду. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в СП ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка детский сад «Рябинка» дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» осуществляет организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование 



 
 

это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ТНР; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующем инклюзивное  

образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и                                                                                     

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ТНР в условиях ДОО являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

          эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и                               

ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Планирование воспитательной работы 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям АОП и 



  

направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. Только 

ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в 

развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде 

деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы ДОО отражает мероприятия, направленные 

на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей 

программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за организацию 

запланированных мероприятий. 

С целью обеспечения реализации АОП и рабочей программы воспитания, календарный 

план воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому планированию 

работы с воспитанниками СП детский сад «Рябинка» и отражаться в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в АОП ДО предусматривает 

разделение на периоды, каждый из которых занимает одну неделю, в календарном плане 

воспитательной работы ДОО отражаются мероприятия, обеспечивающие реализацию всех 

шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного 

периода. Учитывается возможность интеграции разных направлений рабочей программы 

воспитания в одном  мероприятии. 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает 

контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные представители). 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги ДОО. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем 
мероприятия: 

1. руководитель ДОО – мероприятия, предполагающие участие 
родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 
партнеров, приглашенных   гостей; 

2. старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие 
участие воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или 
нескольких                    возрастных групп; 

3. музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 
реализацию                                                                     музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 



  

  Модель воспитательной работы на день  

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку (теплое время года) Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке природы, в столовой Элементарная трудовая деятельность Экологическое и трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание Эстетическое воспитание 

Совместная со Игра Самостоятельная игровая Все виды воспитания в зависимости от 

взрослым деятельность возникающих образовательных ситуаций 
образовательная   

деятельность 
Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность Трудовое воспитание Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Все виды воспитания 

2 Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Подготовка к Занятия Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая Умственное воспитание 

прогулке, Коллекционирование деятельность, познавательно-исследовательская, Экологическое воспитание 
прогулка Реализация проектов коммуникативная, конструктивная, изобразительная Физическое воспитание 

 Решение ситуативных задач (продуктивная), элементарная трудовая деятельность, Трудовое воспитание 
 Чтение художественной и познавательной литературы, Беседы восприятие художественной литературы и Нравственное воспитание 
 Наблюдения и экскурсии фольклора, Правовое воспитание 
 Элементарные опыты физическая активность Экономическое воспитание 
 Дидактические и сюжетно-дидактические игры  Эстетическое воспитание 
 Конструирование  Мультикультурное 

 Труд в природе  и патриотическое воспитание 



  

 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания (ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих образовательных 

ситуаций 

Дополнительное образование 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская, Реализация проектов 

Коллекционирование 

Беседы, чтение художественной и познавательной литературы, 

Досуги (игровые, физкультурные, познавательные, 

театрализованные, музыкальные) 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в зависимости от 

возникающих образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 
Конструирование 

Труд в природе, Коллекционирование 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, 

физическая активность 

Все виды воспитания 

Уход детей домой 



  

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

3. Возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1.  определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

2. оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

1. проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств; 

2. достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

3. обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

4. психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа с участием всех педагогических работников СП ГБОУ 

СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» включает: 

1. системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

2. социально-коммуникативное развитие; 

3. развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

4. познавательное развитие, 

5. развитие высших психических функций; 

6. коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

7. различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Система образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с 

ТНР,  и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

1. сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 



  

-совершенствование лексического,   морфологического   (включая   словообразовательный), 

       синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

2. овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

3. сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

4. сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Система образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ТНР. 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

в                  СП ГБОУ СОШ  с. Воскресенка детский сад «Рябинка»: 

1.предметно-пространственная развивающая образовательная среда, учитывающая 

особенности детей с ТНР; 

2.специальные дидактические пособия, технологии, методики и другие средства 

обучения  (в том числе инновационные и информационные); 

3.комплексное взаимодействие, творческого и профессионального

 потенциала                               специалистов структурного подразделения при реализации АОП; 

4.эффективное планирование и реализация в структурном подразделении, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимные моменты с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи; 

5.групповые и индивидуальные коррекционные занятия с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания дошкольном возрасте. 

Целью коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» является обеспечение коррекции 

недостатков в речевом и психофизическом развитии и оказание помощи детям с ТНР. 

Задачи коррекционной работы: 

1.создать ребенку с ТНР возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного речевого и психофизического 

развития; 

2.обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

3.осуществлять коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

4.стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой и др); 

5.осуществлять профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

б)описание системы комплексного психолого-медико-педагогического

 сопровождения                                                              дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса: 

Центральным смысловым ядром для создания оптимальных условий развития, воспитания, 

социализации и адаптации дошкольников с ТНР в структурном подразделении детский сад 



  

«Рябинка» является психолого-педагогический консилиум (ППк). Его деятельность направлена на 

психолого-педагогическое сопровождение детей данной группы: выявление детей с проблемами 

в развитии, направление их на ПМПК с организацией последующего комплексного 

сопровождения с 

привлечением учителя – логопеда, педагога-психолога, дефектолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития детей, выбор 

методов коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор содержания образования 

осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей с ТНР. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия их 

воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой подход позволяет определить 

психолого- педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с каждым ребенком с ТНР. По данным обследования коллегиально составляется 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми 

специалистами, работающими с ребенком, а также родителями. 

 

Коррекционная работа осуществляется в следующих направлениях: 

Профилактика Профилактическое направление логопедического сопровождения детей в ДОО 

состоит из трех блоков: 

-диагностического; 

-собственно коррекционного; 

-контрольного. 

И включает разные формы работы: 

-профилактическую коррекционную работу с детьми; 

-работу с педагогами; 
-взаимодействие с социально-педагогической средой города; 
-сотрудничество с родителями. 

Диагностика 

(индивидуальная и 

групповая (скрининг) 

Определение структуры и степени выраженности, имеющихся речевых и других 

нарушений, динамическое наблюдение, планирование коррекционной работы в 

зависимости от полученных данных. 
Обследование осуществляется в индивидуальном порядке с помощью специально 
подобранных вопросов и картинного материала, так же используется метод 
наблюдения в свободной деятельности ребенка. В процессе диагностики 
осуществляется взаимодействие с другими специалистами, обследующими детей – 
с психологом и воспитателями группы. 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

Консультативное 

направление 

Ведется консультирование педагогов: 
 -разработка и реализация программ обучения; 

-проблемы обучения. Консультирование родителей: 

-По запросу или по инициативе учителя-логопеда. Информирование о проблемах 

ребенка;  

-Внесение ясности в факты; 
-Информирование семьи, осознание информации родителями. 

 

Учитель-логопед организует взаимодействие педагогов (воспитателей, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и родителей в коррекционно- 

образовательном процессе структурного подразделения. Он планирует и координирует 

психолого- педагогическое сопровождение детей с ТНР. 

Каждый из педагогов, реализуя свои задач, принимает участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья. 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. Учитель 

– логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, 



  

включают родителей в коррекционно- развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, 

совместных мероприятиях, оказывая тем самым психолого-педагогическую, консультативную, 

просветительскую и рекомендательную помощь семьям по развитию дошкольника с ТНР. 

Посещая индивидуальные и подгрупповые занятия у учителя-логопеда или воспитателя, родители 

овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. 

В тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания, направленные на 

развитие    речевых процессов у детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для дошкольников с ТНР имеет 

коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные 

для развития произносительной, лексическо-грамматической и связной формы речи. Содержание 

игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. 

в)описание специальных условий обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности: 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с ТНР являются: 

1.создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности развития детей с ТНР; 

2.использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 

3.реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов СП при реализации АОП; 

4.проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

логопедом и психологом; 

5.обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с 

ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания на этапе дошкольного детства. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах их 

комплексного и всестороннего обследования. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребенка, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей ребенка, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям. 

3. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности дошкольника. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений, и соответственно с этим, определить адекватные пути и 



  

направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

у ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих образование детей с ТНР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с

 детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых дошкольникам с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений детей с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития детей с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов в разных 

видах игры. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию дошкольников с ТНР и сохранению их 

индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

детей с ТНР. 

•  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития детей 

дошкольного возраста с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности диагностика является необходимым 

структурным компонентом коррекционно- педагогического процесса и средством оптимизации 

этого процесса. Углублённое всестороннее обследование позволяет определить адекватные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие мероприятия и определить 

эффективность коррекционно- развивающего воздействия. 

Основными задачами обследования детей являются: 

 изучение качественных особенностей психо-речевого развития ребёнка; 

 выявление «уровня обученности», т.е. степени овладения знаниями, умениями и 

навыками в соответствии с возрастными возможностями; 

 определение характера динамики развития и обучаемости; 

 дифференциация сходных состояний на основе длительного психолого-педагогического 

наблюдения и изучения динамики развития познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы. 

Данные, полученные в результате комплексного изучения ребёнка, позволяют подобрать для 

каждого воспитанника эффективные методы и приёмы педагогического воздействия, определить 

задачи и содержание коррекционно-развивающей, воспитательно-образовательной работы. 

В течение года педагоги проводят обследование детей в три этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности 

психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.е. 

овладения знаниями, умениями, навыками в объёме образовательной программы. 

Помимо этого, собираются анамнестические сведения о развитии ребёнка, изучаются 

микросоциальные условия жизни и воспитания в семье. 

На основе данных медицинского обследования выявляются особенности нервно-

психического и соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со стороны 



  

нервной системы, моторного развития и физического состояния. 

Второй этап (первые две-три недели января). Основной целью обследования на втором этапе 

является выявление особенностей динамики развития каждого ребёнка. Динамическое 

диагностическое обследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, 

содержания коррекционной работы с каждым ребёнком и группой в целом. При необходимости – 

вносятся коррективы, определяются цели и задачи работы в следующем полугодии. 

Третий этап (май). Цель – определить характер динамики, оценить результативность 

работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого воспитанника с нарушениями. 

-Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ: 

Для достижения лучших результатов коррекции все педагоги включаются в коррекционный 
процесс. 

Воспитатели группы компенсирующей направленности во второй половине дня проводят 

занятия по заданию логопеда. Учителем-логопедом ведётся тетрадь взаимосвязи со 

специалистами, где педагоги отмечают динамику коррекционной работы, пути дальнейшей 

работы. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Для 

осуществления полного коррекционного воздействия в структурном подразделении 

разрабатывается комплексно- тематическое планирование. 

Все специалисты учреждения: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, воспитатель планируют образовательный процесс в соответствии с 

календарно-тематическим планированием ДОО, кроме того, цели и задачи, решаемые на занятиях, 

должны соответствовать друг другу. Содержание занятий, организация и методические приёмы 

определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Учитель-логопед является организаторам и координаторам коррекционно-развивающей 

работы, проводит обследование детей группы, совместно с педагогами группы составляют 

интегративные (комплексные) перспективные планы и индивидуальные программы работы с 

каждым ребёнком. Учителя- логопеды осуществляют коррекцию нарушенных звуков, 

формируют у детей навыки словоизменения и словообразования, связной речи, речевой 

коммуникации, способствуют овладению ребёнком элементами грамоты, в целом готовят детей к 

успешному обучению в школе. 

Работа учителя-логопеда и воспитателей всегда проходит в тесной взаимосвязи. 

Коррекционные педагоги определяют лексическую тему недели, словарь для работы над данной 

темой. Воспитатель на всех видах образовательной деятельности учитывает лексическую тему, 

таким образом, основная нагрузка по уточнению и накоплению словаря в каждой теме 

распределяется на воспитателя, а учитель-логопед основное внимание уделяет уточнению 

наиболее сложных лексических понятий и грамматических обобщений. Воспитатель закрепляет 

приобретённые знания, отрабатывает умения до автоматизации навыков, интегрируя 

коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей, в содержание 

развивающей деятельности, а также в ходе наблюдений, экскурсий. 

Важное значение придаётся созданию речевой среды для стимуляции речевой активности 

детей. 

Педагог-психолог проводит психогимнастику, учит детей управлять своим настроением, 

формирует бесконфликтное поведение, бесконфликтное поведение, благоприятный микроклимат 

в детском коллективе, корригирует нарушенные у ребёнка функции, развивает потенциальные 

возможности. 

Музыкальный руководитель в ходе непрерывной образовательной деятельности по 

музыкальной деятельности формирует движения под музыку, развивает музыкальный слух и 

певческие навыки, работает над развитием голоса, фонематического слуха, участвует в работе по 

автоматизации звуков, развитию темпа, ритма, плавности речи, способствует созданию 



  

музыкального фона в деятельности ребёнка, средствами музыки стимулирует познавательные 

процессы ребёнка. 

Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению и закаливанию детского 

организма, совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую и мелкую 

моторику, формирует положительные качества личности. 

Для организации эффективного взаимодействия специалистов в организации коррекционно- 

развивающего сопровождения детей, в ДОО используются различные формы работы: 

 консультации; 

 семинары-практикумы; 

 круглые столы; 

 просмотр и анализ открытых мероприятий 



  

 
Коррекционные 

задачи 

Специалисты 

Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный руководитель Воспитатель 

Развитие 

фонематического слуха 

Чтение стихов с выделением фонем. 

Опознание фонем.  Различение 

фонем, близких по способу и месту 

образования,  акустическим 

признакам. 

Формирование контроля за 

звукопроизношением через 
акустический контроль. 

Дидактические игры на 

развитие слухового 

внимания, восприятия и 

памяти 

Использование попевок. Хоровое 

и индивидуальное пение. 

Музыкально- 

ритмические движения. 

Подбор картинок с заданным 

звуком. Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Упражнения на развитие 

фонематического слуха. 

Определение места звука в 

словах. 

Развитие словаря Развитие активного словаря в 

процессе занятий. 

Знакомство со словами- антонимами, 

омонимами, синонимами, 

однокоренными словами 

Обогащение  активного 
словаря в процессе занятий. 
Накопление словаря в 
психологических этюдах, 
коммуникативных играх 

Обогащение активного словаря в 

процессе занятий. Пополнение 

словаря музыкальной 

терминологией 

Подбор антонимов, синонимов, 

однокоренных слов. 

Различные виды пересказа. 

Рассказывание, чтение 

художественной литературы 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

Формирование  навыков 

словоизменения и словообразования. 

Преодоление аграмматизмов в речи. 

Развитие понимания различных 

речевых структур и грамматических 
форм 

Загадки. 

Стихи. 

Поговорки. 

Дидактические и словесные 

игры 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр 

Дидактические игры. 

Занятия по развитию речи. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Загадки и различные виды 

пересказа 

Развитие связной речи Использование всех видов 

рассказывания.  Формирование 

навыков составления диалога и 

монолога: учить говорить полными 

предложениями, задавать вопросы, 

использовать в речи 
распространенные предложения. 

Упражнения в общении, 

проблемные ситуации. 

Коммуникативные игры 

Разучивание текстов песен Сюжетно-ролевые игры. 

Составление рассказов с прямой 

речью. 

Занятия по всем видам 

пересказывания. Заучивание и 

рассказывание стихотворений. 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

Упражнения с различным мелким 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Пальчиковые упражнения. 

Шнуровка. 

Упражнения с мелкими 

предметами. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

Пальчиковый театр кукол бибабо. 

Пальчиковый театр. 

Дидактические игры. 

Ручной труд. 

Конструирование. 

Перспективный план взаимодействия специалистов по разделам коррекционной работы 



  

Осязательное 

обследование с 

использованием 

сенсорных эталонов 

Дидактические игры, упражнения. Дидактические игры, 

упражнения. 

Обследование музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные игры с 

использованием игрового 
оборудования. 

Дидактические игры, 

упражнения. 

Развитие осязания в 

процессе предметно- 

практической 
деятельности 

Дидактические игры, упражнения с 

разными картинками и мелкими 

предметами. 

Настольно-печатные игры. Музыкальные игры с наборами 

предметов. 

Индивидуальная работа по 

рисованию, конструированию 

аппликации, лепке. 
Ручной труд. 

Развитие зрительного 

восприятия 

Закрепление умения зрительного 

обследования и умения 

анализировать, классифицировать 

предметы по их основным признакам. 
Дидактические игры, упражнения. 

Дидактические игры, 

упражнения. 

Лабиринты. 

Использование музыкально- 

ритмических движений. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Дидактические игры, 

упражнения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развитие зрительно- 

моторных функций 

Закрепление навыка совместных 

движений руки и глаз. 

Формирование графических навыков. 

Работа с карандашом, 

фломастером. 

Различение признаков 

предметов по фактуре. 

Ребусы, лабиринты 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковый театр. 

Размещение  зрительных 

ориентиров в групповой комнате. 

Закрепление навыка совместных 

движений руки и глаз в процессе 

предметно- практической 

деятельности. Использование 

пальчиковой и зрительной 

гимнастики. 

Развитие 

ориентировки 

в пространстве 

Развитие пространственных 

представлений. 

Словесное обозначение 

пространственных  отношений. 

Практическое употребление 
предлогов. 

Дидактические игры, 

упражнения. 

Проблемные ситуации 

Музыкально-ритмические 

упражнения и игры по 

ориентировке в пространстве. 

Дидактические игры, 

упражнения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Работа с мозаикой. 



  

Система мониторинга учителя-логопеда  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

коррекционных разделов Программы, реализуемых непосредственно в ходе образовательной 

деятельности                            учителя-логопеда, с детьми обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения коррекционных разделов Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными коррекционными 

(специальными) программами обучения и воспитания детей. 

Используемая система мониторинга является способом и средством прослеживания 

динамики развития внутри определенного раздела (направления) коррекционной работы, т.е. 

позволяет оценить развитие за заданный период времени по тому или иному параметру, 

позволяет выявить 

«сильные» и «слабые» стороны в развитии отдельного ребенка и группы в целом. 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей. Результаты обследования фиксируются в протоколах (результаты обследования на начало 

учебного года оформляются также в речевых картах/ картах динамического наблюдения). 

Сопоставление данных протоколов, полученных при первичном и повторных обследованиях, 

наглядно показывает динамику развития и свидетельствует о степени эффективности проводимой 

с ребенком коррекционной работы. 

Ежегодно в средине учебного года учителем-логопедом проводиться обследование 

дошкольников средней, старшей и подготовительной к школе группы. Специалисты выявляют 

трудности усвоения программы или нарушение речи дошкольников. Дети, у которых выявляются 

трудности, с согласия родителей направляться на освидетельствование ПМПК. Дети с ОВЗ 

проходят полное комплексное обследование на ПМПК, в результате которого педагогами 

выставляется коллегиальное заключение и рекомендации по коррекции данного нарушения. 

На основании заключения ПМПК в дошкольном учреждении проходит комплектование групп 

детей с ТНР или включение их в группы здоровых сверстников (группы комбинированной 

направленности), определяются сроки коррекции данного нарушения и направления работы. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в его физическом и (или) психическом 

развитии; 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком, 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности 

к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и. т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 



  

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и 

т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 



  

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояния пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию 

общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения и т.д. 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

В начале учебного года специалисты коррекционного профиля с 1 по 15 сентября проводят 

обследование речи и психических особенностей ребёнка. Все данные заносятся в речевую карту 

дошкольника. Для осуществления полной коррекции все сторон личности дошкольника с ОВЗ в 

учреждении создан психолого - педагогический консилиум. В состав которого входят старший 

воспитатель, воспитатели групп, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

На заседании ППк педагоги делятся результатами обследования дошкольника и, на основании 

выявленных трудностей, составляется индивидуальный развивающий маршрут ребёнка, в нём 

прописаны все направления для коррекции. 

- организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С дошкольниками с ФФН проводятся занятия по коррекции звукопроизношения, 

фонематического слуха, занятия по подготовке к обучению грамоте. Коррекция осуществляется на 

индивидуальных и фронтальных занятиях. 

С дошкольниками с ОНР проводится коррекция звукопроизношения, понимания обращенной 

речи, слоговой структуры, грамматических категорий, фонематического слуха, связной речи. В 

группе проводятся индивидуальные, подгрупповые (объединяются дошкольники с похожей 

структурой дефекта) и фронтальные занятия. Темы фронтальных занятий соответствуют 

календарно-тематическому планированию учреждения. 

На фронтальных занятиях – коррекция лексико-грамматического строя речи, связной речи и 



  

первоначальное обучение грамоте. 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности детского сада включены дополнения в содержательный раздел 

Программы (включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений. 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с нарушениями речи: 

Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство развитием 

речи в процессе непрерывной образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в 

быту, на прогулках и т.д.), осуществляется следующим образом 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

- закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 
представляющих синтез игры и занятия 

- развитие коммуникативной активности ребенка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности 

привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом) 

- введение в активный словарь слов, доступных по звуко- слоговой структуре 

(прослеживается четкость и правильность произношения, осуществляется активное закрепление 

навыков произношения) 

Дети с общим недоразвитием речи 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. 

для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику) 

- использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов 

- побуждение детей пользоваться речь в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, 

рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы, дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине) 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 

рассказа: повествования, описания, рассуждения) 

Познавательное развитие 

- развитие фонематического анализа 

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции 

- расширение объема произвольной вербальной памяти 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения 

Речевое развитие 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

- формирование полноценных произносительных навыков 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов 

- воспитание умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем 



  

и сложное предложение, употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем 

Дети с общим недоразвитием речи 
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка 

- развитие произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения 

Художественно-эстетическое развитие- углубленное развитие музыкально- ритмических 

движений, музыкального слуха и певческих навыков 

- коррекция внимания детей 

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы развитие умения 

воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое -активизация и обогащение словаря приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными 

- формирование графомоторных навыков 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги 

- развитие зрительного восприятия 

- воспитание произвольного внимания и памяти тренировка движений пальцев рук и кистей 

(в ходе занятий и во время физкультминуток) 

Физическое развитие 

- формирование полноценных двигательных навыков 

- нормализация мышечного тонуса 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма 



 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

 
Программы, методические пособия и дидактический материал Дополнительный 

материал 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть 1. 

Первый год обучения (старшая группа) - 

Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитиемречи в 

условиях специального детского сада. Часть 1. 

Второй год обучения (подготовительная 

группа) 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (старшая группа) - Рекомендована 

Министерством образования Российской 

Федерации 

4. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа 

обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (для детей 

подготовительной группы) - Рекомендована 

Министерством образования Российской 

Федерации 

5. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. / авторы программ: 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М., 

Издательство «Просвещение» 

1. Батяева С.В., Володина В.С., Севостьянова Е.В. Большой альбом по развитию речи. – М.: 

Росмэн, 2017 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи – М.: Росмэн, 2017 
3. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2018 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логогруппе. Учебно- методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») /О.С.Гомзяк. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2018 
5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе. Учебно- методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») /О.С.Гомзяк М.: Издательство ГНОМ, 2018 

6. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. ВАеселая школа. – 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

7. Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: артикуляционные превращения. Логопедическое 

пособие для родителей и педагогов /С.В.Ихсанова –Изд.3-е – Ростов-на-Дону: Фениск, 2019 

8. Коноваленко В.В. Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая – 3-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2018 

9. Куликовская Т.А. Дидактический материал полексическим темам. – СПб: Издательство 

«Детский-Пресс», 2017 
10. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно- 

тематическое планирование / Э.Ф.Курмаева. – Волгоград: Учитель, 2018 

11. Лиманская О.И. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – 2-е изд., доп., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

12. Лиманская О.И. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. – 2-е 

изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

13. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по лексическим темам. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. 

Демонстрационный 

материал 

для фронтальных 

занятий: 

«Головные уборы», 
«Обувь», «Одежда», 

«Игрушки» 

«Посуда»,«Мебель», 

«Инструменты», 

«Нужные вещи» 

«Офисная техника и 

оборудование», 

«Электроприборы», 

«Продукты», 

«Школьные 

принадлежности» 

Наглядно- 

дидактический 

материал: серии 

«Мир в картинках», 
Ознакомление 
с окружающим и 

развитие речи», 

«Рассказы 

по картинке», 

«Тематический 

словарь в 

картинках», 

«Картотека 

предметных 

картинок» 

 

 

 

 

 

 



 
 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В начале года учителем-логопедом проводится обследование речи и ВПФ детей, все 

результаты вносятся в речевую карту ребёнка. На основе первичного диагностического 

обследования учителем-логопедом, составляется индивидуальный план развития. В нём отражены 

основные направления работы, которые необходимо проводить с конкретным ребёнком по 

результатам обследования. Направления работы индивидуального плана развития меняются в 

зависимости от периода обучения. 

В течение года учитель-логопед планирует и проводит коррекционную работу всех сторон 

речи, ВПФ в соответствии с календарно-тематическим планированием детского сада. 

Последовательность тем, цели отражены в перспективном плане. Для каждого возраста, а также для 

различных диагнозов разработан отдельный перспективный план, так как направления 

коррекционной работы, количество часов зависит от возраста воспитанников, диагноза и периода 

обучения. Количество часов, отведённых на каждую тему, представлено в учебно-тематическом 

плане. Выбор тем зависит от возраста воспитанников, периода обучения и календарно- 

тематического планирования воспитателя. 

В целях обеспечения полноценного коррекционного воздействия проводятся фронтальные 

(групповые) и индивидуальные занятия. По результатам мониторинга воспитанники делятся на 

подгруппы по уровню развития речи и ВПФ. 

Количество групповых занятий меняется в зависимости от периода обучения и возраста 

воспитанников. На фронтальных занятиях происходит развитие лексико-грамматических функции, 

формирование начальных навыков обучения грамоте, развитие связной речи. На индивидуальных 

занятиях проводится коррекция недостатков, выявленных в процессе диагностики, постановка 

звуков, их автоматизация. 

 



 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выбор вариативных программ осуществляется с учетом потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирован на: 

- специфику национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

- выбор тех парциальных программ и форм организации с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, в также возможностям педагогического 

коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации и Группы 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- регионально-климатических особенностей 

- демографических особенностей; 

- национально-культурных традиций. 

1. Регионально-климатические особенности 

ДОО расположено в селе Воскресенка. В 1767 году Екатерина II, в сопровождении своей свиты 

путешествовала по Волге — от Твери до Симбирска. Среди сопровождающих императрицу были 

братья Орловы. Она подарила земли, на которых стоит село Воскресенка, одному из братьев. 

Кто же из братьев Орловых стал хозяином этих земель — Григорий, Владимир или Федор? Профессор 

Храмков в своей книге «Земля Самарская» пишет: «Крупнейшие землевладельцы не стеснялись 

просить и новых пожалований. Так, Федор Орлов сумел получить от Екатерины II в последний год её 

жизни ещё 38 тысяч десятин казенной земли в Самарской степи, рядом с Екатеринской волостью (то 

есть это земли Воскресенской волости). В результате вся луговая сторона Волги к югу от Самарской 

Луки была занята владениями Орловых». Согласно списку землевладельцев за 1860 год установлено, 

что собственником земли в Самарском уезде все-таки являлся граф Орлов-Давыдов Анатолий 

Владимирович, сын Владимира Орлова. Наследником этих земель стал внук — Владимир Анатольевич. 

В 1920 году на территории села базировалась военная часть белочехов. Под Липягами войска 

красноармейцев были разгромлены чехословацкими войсками. А в белогвардейской и красной армиях 

нужны были солдаты, поэтому деревня подвергалась усиленной мобилизации. Мобилизация проходила 

неблагополучно. На сходе было решено: призывников не давать. Деревня бурлила. Когда один из эсеров 

выступил с агитацией в пользу Комуча, его под негодующие крики прогнали со схода. В 1990-х 

годах совхоз «Молодая гвардия» был реорганизован в муниципальное унитарное сельскохозяйственное 

производственное предприятие «Молодая гвардия», которое по прежнему остаётся самым крупным 

предприятием села. 

 Благодаря возведению большого числа предприятий вокруг села, экология  Воскресенки находится в 

постоянной атаке. Что касается тяжелых заболеваний местных жителей, то главной проблемой 

являются заболевания легких и онкологические поражения организма. Главной причиной данных 

несчастий села и области являются нефтехимические предприятия, ТЭЦ, расположенные вокруг 

города, а также немалую роль играет постоянный рост количества автотранспорта. 

Климат в Воскресенке умеренный, как и во всей центрально-европейской части России. Однако 

особое влияние оказывает близость р. Волги, что приводит к холодным ветрам зимой и прохладному 

бризу в знойное лето. Среднесуточная температура летом от +25 до +35 градусов по Цельсию. Зимы 

чаще всего снежные, и температура изменяется от −15 до −30 градусов. Высокая влажность 

добавляет особой остроты зимним стужам, когда те приходят с зимними месяцами в город. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются особенности 

региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого- 

педагогической работы в ДОО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

https://infoteach.ru/w/index.php?title=1990-%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://infoteach.ru/w/index.php?title=1990-%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1


 
 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний 

период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге и др.). 

В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные. 

В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движения. 

2. Демографические особенности 

С ростом села население в Воскресенке меняется год от года. 

На начало 2023 года численность населения - 2166 человек, в том числе детей  - 2 1 7  человек,  

долгожителей в Воскресенке старше 80 лет - 4 человека. 

Особенности семей воспитанников СП  ГБОУ СОШ  с. Воскресенка «Детский сад 

«Рябинка»  

Количество родителей (законных представителей) воспитанников –  116 человек; 

Количество полных семей воспитанников – 43  семей; 

Количество неполных семей воспитанников – 5 семей; 

Количество семей с детьми-инвалидами и (или) ограниченными возможностями здоровья – 

15  семей (13 детей с ОВЗ, 2 ребенка-инвалида). 

Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования: 

Высшее профессиональное 
(чел.) 

Среднее 
профессиональное (чел) 

Основное общее 
образование (чел.) 

Среднее общее 
образование (чел.) 

47 64 5  

Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному статусу: 

Рабочие 30человек 

Служащие  19 человек 

Руководители  2 человека 

Студенты/учащиеся  2 человека 

Пенсионеры  - 

Безработные 3  человека 

Домохозяйки 16  человек 

3. Национально-культурные особенности 

Этнический состав воспитанников ДОО: все дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- 

культурными особенностями с. Воскресенка и Самарской области. Знакомясь с родным  краем, его 

историей и культурой, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. Работа в ДОО ведется по Народному календарю. Отмечаются праздники 

– Святки, Масленица, изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

В социальном окружении ДОО находятся ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка Журавлевский филиал Библиотека п. Журавли, МБУК «Визит»,  с которыми детский 

сад тесно взаимодействует по воспитание подрастающего поколения в духе уважении к народным 

традициям, стремлении знать и сохранять их. 

Созданный в ДОО мини-музей «Герои нашей малой Родины» постоянно пополняется 

экспонатами, которые дарят родители и жители села. 



 
 

Социокультурные особенности села Воскресенка сказываются на содержании психолого- 

педагогической работы в учреждении. Наиболее значимым в жизни села и области являются 

предприятия сельскохозяйственного комплекса, также вблизи села находятся  

нефтеперерабатывающие заводы. В связи с этим в тематику ознакомления с трудом взрослых 

включаются профессии, характерные для населения села и области. Дети знакомятся с 

деятельностью этих заводов, их продукцией. Проводятся различные формы организованной 

деятельности, во время которых воспитанники знакомятся с особенностями села (улицы, памятные 

места, почетные граждане села и т.д.). 

В детском саду «Рябинка» функционируют 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР с 4 до 8 лет. 

 



 
 

 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации, 

календарный план воспитательной работы 
 

Комплексно-тематическое планирование на год 
 

Неделя месяца Тема недели 

Сентябрь 

01.09-08.09.2023 «Наш любимый детский сад. День знаний» Диагностика 
11.09-15.09.2023 «Мама, папа, я – моя дружная семья» 

18.09-22.09.2023 «Золотая осень» 

25.09-29.09.2023 «Профессии в детском саду. День дошкольного работника» 

 

 

 
Воспитательное событие 

01.09 –День знаний 

07.09 - Международный день чистого воздуха для голубого неба 

18.09 День работника леса 

21.09 - Международный день мира 

27.09 - День дошкольного работника 

29.09 - Всемирный день моря 

Октябрь 

02.10-06.10.2023 «Огород. Овощи» 

09.10-13.10.2023 «Сад. Фрукты» 

16.10-20.10.2023 «Лес (деревья, ягоды и т.д.)» 

23.10-27.10.2023 «Мир сказок. Международный день анимации» 

 

 

Воспитательное событие 

01.10 - Международный день пожилых людей 

03.10 - Международный день врача 

04.10 - Всемирный день защиты животных 

16.10 - Всемирный  день отца 

27.10 - Российский День без бумаги 

Осенний праздник 

Ноябрь 

30.10-03.11.2023 «Перелетные птицы» 

06.11-10.11.2023 «Наша Родина-Россия!» 

11.11-17.11.2023 «Наше село» 

20.11-24.11.2023 «Азбука безопасности(транспорт)» 

27.11-01.12.2023 «День Матери» 

 

 

Воспитательное событие 

04.11 - День народного единства 

12.11 - Синичкин день 

20.11- Всемирный день ребенка 

27.11 - День матери 

30.11 - Всемирный день домашних животных 

Декабрь 

04.12-08.12.2023 «Зимушка. Зима» 

11.12-15.12.2023 «Зимующие птицы и звери» 

18.12-22.12.2023 «Зимующие птицы и звери» 

25.12-29.12.2023 «В ожидание Нового года. Ёлка» 

 

 
Воспитательное событие 

03.12 - Международный день инвалидов 

12.12 - День Конституции Российской Федерации 

13.12 - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания 

Новогодний утренник 

 Январь 

08.01-12.01.2024 «Зимние игры и забавы» 

15.01-19.01.2024 «День здоровья» 



 
 

22.01-26.01.2024 «Домашние  животные и птицы» 

 

Воспитательное событие 

07.01-18.01 - Святки 

11.01 – День заповедников и национальных парков 

11.01 - Международный день «Спасибо» 

15.01 - День зимующих птиц России 

Февраль 

29.01-02.02.2024 «Юные изобритатели» 

05.02-09.02.2024 «Мебель» 

12.02-16.02.2024 «Пофессии наших пап» 

19.02-23.02.2024 «Папин день» 

26.01-01.03.2024 «Инстументы. Бытовая техника» 

 

 

 

Воспитательное событие 

08.02 - День российской науки 

17.02 - День спонтанного проявления доброты 

19.02 - Всемирный день защиты морских млекопитающих 
День орнитолога в России 

21.02 - Международный день родного языка 

23.02 - День защитника Отечества 

20.02-26.02 – Масленица 

Март 

04.03-08.04.2024 «Мамин день» 

11.03-15.03.2024 «Посуда» 

18.03-22.03.2024 «Женские профессии» 

25.03-29.03.2024 «Мир театра» 

 

 

 
 

Воспитательное событие 

03.03 - Всемирный день дикой природы 

08.03 - Международный женский день 

14.03 - Международный день рек 

20.03 - День Земли 

21.03 - Международный день леса 

22.03 - Всемирный день водных ресурсов 

22.03 - День жаворонка 

26.03 - Час Земли 

27.03 - Международный день театра 

Апрель 

01.04-05.04.2024 «Весна, весна на улице» 

08.04-12.04.2024 «Космос» 

15.04-19.04.2024 «Животные жарких стран» 

22.04-26.04.2024 «День Земли» 

 

 

 
Воспитательное событие 

01.04 - Международный день птиц 

02.04 - Международный день детской книги 

07.04 - Всемирный день Здоровья 

15.04 - День экологических знаний 

16.04 - 23.04 - Пасха 

18.04 - Международный дeнь памятников и выдающихcя мест 

22.04 - Всемирный день Земли 

28.04 - День работника скорой медицинской помощи 

Май 

29.04-03.05.2024 «Труд взрослых» 

06.05-10.05.2024 «Ура! Победа!» 

13.05-17.05.2024 «Животный мир рек, морей и океанов» 

20.05-24.05.2024 «Цветочная фантазия» Диагностика 

27.05-31.05.2024 «Лето пришло. Насекомые» 

 

Воспитательное событие 

01.05 - Праздник весны и Труда 

03.05 - Всемирный день Солнца 

09.05 - День Победы 



 
 

 10.05 - Всемирный день перелетных птиц 

14.05 - Всероссийские дни посадки леса 

18.05 - Международный день музеев 

20.05 - День Волги 

27.05 - Всероссийский день библиотек 
 

          ДОО есть сложившиеся традиции. Неизменно наше структурное подразделение принимает 

активное участие в благотворительной акции «Мир един для всех», «Образование для всех»- 

дошкольники и родители                                                                        дарят дошкольникам с ОВЗ развивающие игры и   игрушки. 

Воспитанники нашего детского сада готовят развлечения, сказки, и посещают детские сады 

для дошкольников с ОВЗ. 

Кроме того, ежегодно у нас проводиться благотворительная ярмарка, собранные средства 

также переправляются детям с ОВЗ или детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Так как наш сад проводит углублённую работу по экологическому развитию дошкольников, 

то каждый год проводятся мероприятия экологического характера: сбор макулатуры, семейные 

субботники, день туриста, день лошади. 

В рамках реализации физического развития дошкольников ежегодно проводятся совместные 

с родителями физкультурные мероприятия»: Мой папа самый, самый» «Олимпийские игры»,  «День 

велосипедиста». 

Неизменно в СП детский сад «Рябинка» отмечают самый важный праздник - «День Победы». 

Наши воспитанники ежегодно принимают участие в конкурсе чтецов стихов о великой 

отечественной войне, дошкольники изготавливают поделки и дарят подарки ветеранам, которые 

приходят к нам в гости. К сожалению, в последнее время, ветеранов становиться меньше, и они уже 

не в состоянии посещать детский сад. Поэтому начиная с  этого года  у нас организован 

«Поздравительный патруль». Дошкольники и родители узнают, где живёт ветеран и от имени всех 

воспитанников дарят подарок и поздравляют с праздников Великой Победы. Кроме того, наши дети 

каждый год возлагают цветы к памятнику неизвестного солдата, расположенного недалеко от 

детского сада в селе. 

На основе комплексно-тематического планирования были разработаны и включены в 

образовательный процесс мероприятия и праздники, основанные на традициях русского народа, 

современных праздниках, событиях международного экологического календаря. 

 
  О празднике Участники воспитательно- образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 
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День знаний – начало нового учебного -С/р игра «Школа» -Поздравительные 
открытки 

-Беседы 

года. Это первый звонок, волнение, -Праздники в ДОО -Тематические с родителями 

море   цветов, традиционные уроки - Беседы по теме консультации -День открытых 

мира. Отмечается на основании Указа -ЧХЛ -Оформление дверей 

Президиума Верховного Совета ССС от -Мастерская   изготовление информации для  

01.10.1980г. №3-18-Х «О праздничных подарков первоклассникам родителей «День  

и памятных датах» -Экскурсия в школу знаний»  
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Это общенациональный праздник. Его -Выставка рисунков -Мини-кафе -Выпуск газеты 

идея помочь обществу обратить «Моя любимая -Консультация «Самый лучший 

внимание на детские сады. Дошкольный воспитательница», «Из истории детский сад» 

возраст- наиболее важный период в  дошкольного -Праздничный 

жизни ребенка. Благополучное детство  образования» концерт 

и дальнейшая судьба каждого ребенка    

зависит от мудрости воспитателя    
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4 ноября 1612 года люди Разного 

вероисповедания и сословий земли 

Русской объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков, 

грабивших наши города и села 

-Фольклорный праздник; 

-Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

-Выставка рисунков, 

(национальные костюмы, 

природа России) 

Консультации; 

-Подготовка 

материалов 

о праздники; 

-Составление 

каталога «Русские 

игры» 

-Листовки 

«День России» 
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 В России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. Хотя 

невозможно не поспорить с тем, что это 

праздник вечности: из поколения в 

поколение для каждого человека мама- 

самый    главный    человек    в    жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: любовь и забота 

-Конкурс чтецов 
«Моей милой мамочке»; 

-Выставка рисунков 

«Моя мамочка»; 

-Спортивный конкурс 

(с участием мам) 

-Подбор игровых 

ситуаций 

для деятельности 

с детьми; 

-Подготовка 

праздника 

-Оформление 

выставки 

рисунков 

«Моя мамочка» 
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 12 декабря 1993г. на референдуме была 

принята Конституция Российской 

Федерации. День Конституции – одна из 

самых важных дат для России 

-Занятия с детьми 

«Мои права, мои 

обязанности»; 

-Игры- ситуации «Как надо 

поступить…» 

-Выпуск настенной 

газеты «Моя 

родина – Россия» 

-Наглядная 
информации для 
родителей 

-Тематическое 

письмо «Что 

рассказывать 

детям  о 

празднике» 
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Празднование Нового года носит в себе 

самые радостные чувства и связано с 

миром, любовь и взаимопониманием. В 

этот день собираются самые близкие 

люди, и очарование новогодней ночи 

помниться всем очень долго 

-Мастерская Деда Мороза 
-Костюмированный бал; 

-Новогодние утренники 

-Выпуск стенной 

газеты«Новый год 

стучится в дверь»; 

-Конкурс поделок; 

-Праздничный 

огонек 

-Оказание 

помощи 
 

в украшении 

группы 
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День защитника отечества 23 февраля 

был установлен в 1922 году как День 

Красной Армии. 

С 1949 по 1993 год носил название 

«День Советской Армии и Военно- 

Морского флота» 

-Изготовление подарков; 

-Разучивание стихов, 

чтение рассказов, 

просмотр видеофильмов; 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Спортивный праздник 

с участием пап; 

-Музыкально досуг 

-Оформление 

поздравлений, 

-Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек 

-Памятки- 

«Взаимодейств 

ие детей 

и родителей» 

-Оформление 

выставки 

«Военная 

техника» 
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 Масленица   празднуется  в 

последнюю   неделю   перед 

Великим  постом,  начиная с 

понедельника. На протяжении всей 

масленичной  недели проговаривали 

частушки. С  приходом  масленицы 

провожали зиму и зазывали лето. 

-Разучивание стихов, 

чтение рассказов, 

просмотр видеофильмов; 

-Проведение масленичной 

недели; 

-Праздник     на      улице 

«Широкая масленица» 

-Подготовка 

наглядного 

материала; 

-Составление 

каталога народных 

игр с детьми 

-Совместный 

праздник с 

детьми на улице 

«Широкая 

масленица» 
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Уже в Древнем Риме существовал 

женский день, когда облаченные в 

лучшие одежды, благоухающими 

венками на головах, римлянки 

приходили в храм богини Весты- 

хранительницы домашнего очага. 

Инициатором празднования 

Международного женского дня была 

Клара Цеткин 

-Выставка поделок; 
-Утренник; 

-Чаепитие с мамами 

-Оформление 

поздравлений, 

изготовление 

подарков для мам, 

бабушек; 

-Тематическая 

консультация; 

-КВН «Самые 

умные…» 

-Выпуск 
газ 

еты 

«О, 

женщина!!!» 

-Участие в 

утренниках 
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Древние римляне отмечали «праздник 

глупых». В Восточной Индии традиция 

розыгрышей существует с 

незапамятных времен и празднуется 31 

марта. Причиной такой своеобразной 

традиции стала сама природа. Весенние 

капризы погоды люди стали старались 

задобрить шутками и розыгрышами 

-Досуг с детьми «1 апреля, 

никому не верим»; 

-Конкурсы 

-Консультация 

«Смех продлевает 

жизнь»; 

-Конкурс смешинок 

-Беседы 

«Эмоциональ- 

ное 

общение с 

детьми разного 

возраста» 
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В России  День    космонавтики 

отмечается  в   ознаменование 

первого космического   полета, 

совершенного Ю.А. Гагариным 12 

апреля 1961г. на     космическом 

корабле «Востогк-1». Он продолжался 

108 минут и стал мощным прорывом в 

освоении космоса.  По решению 

Международной       федерации 

авиационного спорта с 1968 г. 12 апреля 

отмечается Всемирный день авиации и 

космонавтики 

-Разучивание стихов, 

чтение рассказов, 

просмотр видеофильмов о 

космосе; 

-Беседа о первом 

космонавте; 

-Конструирование 

Летальных аппаратов 

-Оформление 

наглядного 

материала для 

родителей; 

-Изготовление 

альбома, 

дидактических игр 

-Оформление 

книжек 

–самоделок о 

космосе 
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1 мая 1886г. американские рабочие 

организовали забастовку с требованием 

8- часового рабочего дня, которая 

закончилась кровопролитным 

столкновением с полицией. Этот 

праздник отмечается в 66 государствах 

мира 

-«Трудовой десант» (уборка 

участка детского сада); 

-Экологическая акция; 

-Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

-Оформление 

наглядного 

материала для 

родителей; 

-Консультация 

«Что рассказать 

детям о весне» 

-Изготовление 

домиков для 

птиц; 

-Оказание 

помощи в 

озеленении 

участков 
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День победы Советского Союза 

над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне был и остается 

одним из самых почитаемых 

праздников. 

-Разучивание стихов, 

чтение рассказов, просмотр 

видеофильмов о Победе; 

-Праздники, с 

приглашением ветеранов 

ВОВ 
-Конкурс чтецов 

-Оформление папки- 

передвижки; 

-Консультации для 

родителей 

-Оформление 

выставки  в 

музее «Этот 

день Победы» 



  

Календарный план воспитательной работы СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» на 2023-2024 

учебный год 
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Мероприятие 

Целевая аудитория 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 2023 года 
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-НОД: «1 сентября-День Знаний»; 
-Беседы: «День Знаний», «Уроки доброты»; 

-Рассматривание сюжетных картинок на тему «Школа» «Детский 

сад. День знаний» и беседа по содержанию иллюстраций; 

-Составление описательных рассказов о дне знаний, по серии 

сюжетных картин.. 
-Знакомство с пословицами, поговорками о детском саде и школе; 
-Чтение и заучивание стихов рассказов. 

-Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад»,   «Путешествие в школу», 

 -Ежедневная тематическая музыкально-ритмическая зарядка 

«Добрые слова»;  

-Подвижная игра «Веселое путешествие ко дню Знаний»; 
-Рисование «Наш любимый детский сад»; 
-Выставка детских рисунков «Наш любимый детский сад». 

-консультация «Школа в 

моей жизни». 

Изготовление папки-

передвижки. 

«День знаний». 
 

-Совместное планирование 

мероприятий для всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, общесадовских, 

с привлечением родителей. 
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-НОД: «А нужен ли нам чистый воздух?», «Чистый воздух и вода наши -Детско-родительский -Обмен опытом по организации 

главные друзья»; проект «Мы за голубое небо, опытно-экспериментальной 

-Беседы: «Как воздух служит человеку», «В каких бытовых приборах мы за чистый воздух!»; деятельности детей. 

используется воздух?», «Как работают домашние помощники», «Как люди -Наблюдения совместно с -Совместные мероприятия: разработка 

загрязняют воздух» детьми за городским брошюр «Мы за голубое небо, мы за 

Беседа с детьми о роли растений в очищении воздуха; транспортом; чистый воздух!»; составление 

-Просмотр видеороликов: «Внимание, экология в опасности!»; -Поисково-исследовательская консультации для родителей 

«Что люди делают, чтоб воздух стал чище!»; деятельность совместно -«Экспериментирование с воздухом в 

-Уход за растениями. Отметить, что фикус, герань, хлорофитум – «Живые с детьми: найти сведения о домашних условиях» 

пылесосы»; Рассматривание предметов и иллюстраций по теме: загрязнении воздуха и мерах, -Выставка материалов в методическом 

«В каких бытовых приборах используется воздух», «Как воздух служит которые предпринимают люди кабинете: -«Организация опрос- 

человеку»; -Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на парусном корабле»; для сохранения его чистым в интервью, проводимого детьми «Что 

-Поисково-исследовательская деятельность природе; Вы знаете о загрязнении воздуха?» для 

провести исследования – зачем нужен воздух, бережно ли к нему -Изготовление моделей «Что детского телевидения». 

относятся. загрязняет воздух».  
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-НОД «Нам нужен мир» 

-Беседа «Мир и война глазами детей»; 

-Чтение рассказов: С. Михалков «Быль для детей» 

-Ролевая игра «Мы за мир!». Ведущий описывает разные жизненные 

ситуации и предлагает варианты ответов, а дети выбирают подходящий. 

-Фестиваль чтецов о мире и добре; 

-Выставка рисунков «Мир глазами детей», 

-Акция «Голубь Мира» 
-Изготовление голубей, как символа мира. 
-Прослушивание композиций: «Пусть всегда будет солнце» 

-Акции «Голубь мира» 

-Онлайн мастер-класс по 

изготовлению бумажных 

голубей. 

-Совместное планирование 

акции «Голубь мира» с привлечением 

родителей. 

-Конкурс для воспитателей 

и педагогов «Лучшая методическая 

разработка» на тему «Международный 

день мира». 
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-Беседы: «Какие профессии можно встретить в детском саду» -Конкурс видеофильмов «Что -Совместное изготовление 

«Чтобы произошло, если бы в саду не было бы взрослых»; такое Детский сад?»; презентации «Сотрудники нашего 

-Ситуативный разговор «Моё любимое занятие в детском саду», «Как -Летопись детского сада. детского сада», составление сборника 

прошел мой день в детском саду»;  высказываний детей   о   работниках 

-Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», «Мой любимый  детского сада «Устами младенцев». 

детский сад» и т. д.;  -Обмен опытом: 

-Творческое конструирование здания детского сада;  Консультация: «Формирование у 
-Дидактические игры: «Рассказы по картинкам», «Ассоциация», «Кем  дошкольников представлений о 

быть?», «Кому, что нужно для работы»;  профессиях посредством технологии 
-Игры – драматизации: «Воспитатель», «Повар» и т.д.  «Виртуальное гостевание». 

-Выполнение простейших поручений «Поможем помощнику воспитателя»,   

«Поможем воспитателю»;   

-Рассматривание фотоальбомов «Мой детский сад»,   

-Чтение художественной литературы про детский сад   

-Целевая экскурсия по детскому саду   

Октябрь 2023 года 
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-Беседы: «Права и обязанности в семье», «Традиции нашей семьи», «День -Оформление совместно с -Совместное планирование акции 

пожилых людей. Старость надо уважать» ребенком странички в «Ваша любовь в вашей заботе» с 

-Рассматривание иллюстраций «Дедушка и бабушка»; портфолио  про бабушку и привлечением родителей. 

-Сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья» и т.д.; дедушку; -Совместное изготовление: 

-Игры-драматизации: «Репка», «Курочка Ряба»; -Сбор семейных фотографий тематической стенгазеты «От всей 

-Творческое рассказывание детей: «Выходной день в моей семье», «Мои с родными пожилыми души мы желаем счастья вам!», 

близкие», «Наше путешествие», «Как я помогаю дома»; людьми для портфолио; папки – ширмы «1 октября – День 

-Разучивание пословиц и поговорок о семье; -Конкурс поделок «Бабушкин пожилых людей». 

-Чтение сказок «Дикие лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец сундучок»; консультации для   родителей   «Как 

Иванушка», «Мой дедушка» Р.Гамзатов, «Бабушкины руки» Л.Квитко; -Целевая прогулка к пожилым организовать и провести праздничное 

-Создание портфолио про бабушку и дедушку. родным с подарками в рамках мероприятие в кругу семьи, 
 участия в акции «Ваша посвященное Дню пожилого 
 любовь в вашей заботе». человека». 
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-Квест «Откуда хлеб пришел»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Магазин: в булочной», «На хлебозаводе»; 

-Строительная игра: «Комбайн»; 

-Дидактические игры: «Что можно делать», «Бабушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», «Пропавший звук» 

-Мастерская флористики и дизайна 

«Букет из засушенных листьев, цветов и колосьев»; 

-Беседы: «Культура поведения за столом», «Хлеб – всему голова»; 

-Выставка детских рисунков и детско-родительских проектов «Хлеб – 

всему голова»; 

-Поисково-экспериментальная деятельность «Как сделать 

муку»; 

-Инсценировки по народной сказке «Колосок», стихотворению Т. 

Коломиец «Праздник каравая». 

-Детско-родительские 

проекты «Как люди 

научились печь хлеб», «Тема 

хлеба в народных сказках», 

«Какие машины помогают 

человеку хлеб растить»; 

-Конкурс плакатов «Хлеб – 

наше богатство» 

-Досуг для детей и родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими поединками. 

-Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-классов по 

организации 

разнообразной детской деятельности. 

-Конкурс на лучшее оформление 

группы к празднику Хлеба. 

-Выставка в методическом 
кабинете на тему «Планирование 

образовательного цикла «Хлеб» или 

«Тематический 

образовательный проект «Хлеб». 
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-Рассматривание иллюстраций с изображениями осени; 

-Составление рассказа «Золотая осень»; 

-Аппликация из листьев; 

-Изготовление гербариев, украшений; 

-Подготовка к празднику. 

-Осеннее оформление 

групповых комнат, 

изготовление костюмов к 

осеннему утреннику; 

-Конкурсе  творческих 

икебан, композиций из 

фруктов и овощей; 

-Естественно-научный 

исследовательский проект 

«Наш гербарий» 

-Благотворительная 

ярмарка. 

-Конкурс на лучшее осеннее 

оформление группы. 

-Обмен опытом: 

Методические рекомендации по 

составлению папки-передвижки про 

осень, наполненную не только 

рекомендациями, но и содержащую в 

себе конкретный материал для чтения, 

заучивания: рассказы, стихотворения, 

пословицы, поговорки. 

-Выставка методической литературы на 

тему «Осень». 
Ноябрь 2023 года 
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-Беседы об истории праздника «День народного единства», о 

толерантности; 

-Чтение русских народных сказок, былин о богатырях русских: «Никита 

Кожемяка», «Иван – крестьянский сын и чудо - юдо», «Сказка о славном, 

могучем богатыре Еруслане Лазаревиче», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», «Добрыня и Алёша», «Илья Муромец и Калинин Царь» и т.д. 

Чтение стихотворений: В. Степанов «Необъятная страна», 

Г. Ладонщиков «Наш дом», З. Александрова «Родина»; 

-Поисково-исследовательская деятельность: «Как и из чего мы сделаем 

праздничный плакат?»; 

-Праздничная акция «Хоровод дружбы». 

-Фотоконкурс «Моя великая 

Россия ...»; 

-Онлайн-поздравление «День, 

который нас объединяет»; 

-Интерактивный час 

полезной информации 

«Единая Россия, сильная 

Россия». 

-Обмен опытом: 

Фестиваль мультимедийных 

презентаций для детей дошкольного 

возраста, посвящённый Дню народного 

единства. 

https://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7572-podelki-iz-ovoschej-i-fruktov-svoimi-rukami-foto-podelok-iz-ovoschej-i-fruktov.html
https://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7572-podelki-iz-ovoschej-i-fruktov-svoimi-rukami-foto-podelok-iz-ovoschej-i-fruktov.html
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-Беседы: «Мир спасет доброта», «Это трудно, это сложно, но иначе- 

невозможно» (как инвалиды, преодолевая трудности, делают 

невозможное); 

-Чтение: «Цветик – семицветик» В. Катаева. 

«Вовка-добрая душа» А. Барто, сказок: «Стойкий оловянный 

солдатик», «Хроменькая уточка», стихов: «Вежливым и добрым быть 

совсем не трудно»; 

-Дидактические игры: «Профессии», «Непослушные пуговицы»; 

-Рисование: «Мы разные, но мы вместе»; 

-Аппликация: «Цветик- семицветик»; 

-Прослушивание и разучивание песен: 
«Дорогою добра», «Улыбка», «Если добрый ты» 
-Тренинги на воспитание эмпатии, сочувствия к окружающим 

-Спортивное развлечение 

«Спорт равных 

возможностей»; 

-Образовательный маршрут 

«Как рассказать детям о 

детях. Играем вместе». 

-Тренинг для педагогов «Толерантность 

– искусство жить вместе». 
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е -Беседы: «Что я попрошу в подарок у Деда Мороза», «Хорошо, что есть на 

свете Новый год», «Как мы будем украшать группу к Новому году» 

-Сюжетно-ролевая игра: «Магазин подарков», «Встречаем гостей», 

«Семья», «Новый год в детском саду» 

-Рассматривание иллюстраций с изображениями зимы. 

-Составление рассказа «Новый год» 

-Разгадывание загадок на зимнюю тематику 

-Зимнее оформление 

групповых  комнат, 

изготовление костюмов к 

новогоднему утреннику. 

-Конкурс творческих работ 

«Зимняя фантазия» 

-Онлайн мастер-класс 

«Создай новогоднее 

настроение своими руками» 

-Совместное планирование 

мероприятий для всего детского сада с 

привлечением родителей. 

-Конкурс на лучшее зимнее 

оформление группы. 

Методические рекомендации по 
составлению папки-передвижки про 
зиму, с конкретным материал для 
чтения, заучивания. 

Январь 2024 года 
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е -Беседа: «Рождество», «Коляда, Коляда! Отворяй ворота…»; -Русские 

народные игры: «Метелица», «Плетень», «Бубенцы»; -Сюжетно-ролевая 

игра «Пойдем колядовать к куклам»; -Заучивание колядок; -Разучивание 

народных святочных игр; -Чтение русских народных сказок: «Ермилка и 

лесной боров», «Солдатские колядки»; - Конструирование «Ангелочек»; 

-Слушание музыкальных произведений: «Мороз красный нос» 

- Загадки на зимнюю тематику; -Импровизация: танец «Валенки» под 

русскую народную песню «Валенки»; -Рассматривание иллюстраций 

«Празднование Рождества». -Изготовление поделок, оригами; -Песочная 

терапия (рисование рождественской атрибутики) 

-Изготовление детских 

костюмов к святочной 

неделе. 

-Развлечение для родителей и 

детей «Пришла Коляда – 

отворяй ворота». 

Совместное изготовление атрибутики 

для колядования. 

Выставка в методическом кабинете: 

- «Цикл ежедневных бесед о святочных 

гаданиях, традициях празднования 

Рождества на Руси». 

- ХЛ     о     святочной      неделе. 
- игротека подвижных, игр по теме. 

Мастер-класс для педагогов «Песочная 

терапия для детей 
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-Игра «Вежливо – невежливо», «Доскажи словечко» 

-Благодарственная эстафета – дети выстраиваются в 

длинную очередь и передают по цепочке плюшевую игрушку 
– сердце, говоря при этом «спасибо тебе за…» 

-Акция «День «Спасибо» 

-Онлайн мастер-класс по 

изготовлению открыток 

«Спасибочки» 

Обмен опытом: 

Мастер-класс по изготовлению 

объемных букв с надписью: «Спасибо» 

Февраль 2024 года 
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-НОД «Путешествие в мир эмоций»; -Беседа: «Доброта», «Доброе дело 

делай смело»; -Чтение: Т.Маршалова «Сказочка про ясное Солнышко», Э. 

Мошковская «Вежливое слово», С. Я. Маршак, К.Чуковский «Айболит», В. 

Осеева «Волшебное слово», «Просто старушка», «Синие листья», 

«Просто старушка», «До первого дождя», «Печенье». -Дидактическая игра 

на развитие эмоционального мира детей - игра «Мимический кубик», 

«Разноцветные конверты»; -Этюды: на выражение основных эмоций 

- «Вкусные конфеты». на воспроизведение черт характера - «Жадный пёс». 

на выразительность жестов - «Тише»; -Психогимнастика «Не сердись, 

улыбнись!»; -Работа с альбомом «Правила поведения дошкольника»; 

-Просмотр мультфильмов «Добро пожаловать», «Сказка про доброго 

носорога», «Чудовище», «Как ослик счастье искал»; -Разучивание 

мирилок; -Коллективная аппликация «Дерево ласковых имен»; - 
Коллективный плакат «Лучики добра». 

-Детско-родительский 

проект «Волшебные 

средства понимания» 

-Онлайн фотоконкурс «Наш 

добрый мир» 

-Обмен опытом:Консультация для 

воспитателей «Эмоцион 

альная гимнастика для детей 

дошкольного возраста». 

-Совместное изготовление 

памяток для родителей: «Как помочь 

ребёнку быть вежливым», «Поговорим 

о доброте». 

-Организация фотовыставки «Наши 

добрые дела» 

Сборник иллюстрированных картинок 

на выражение эмоций. 
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-НОД «Путешествие по России»; 

-Беседа «Наш родной язык», «Родной язык у всех один?»; 

-Чтение: З. Александровой «Родина»; 

-Литературная гостиная «По дорогам сказок»; 

-Квест-игра «Родной язык»; 

-Речевое развлечение «Пойми меня»; 

-Русские народые игры: «Заря», «Плетень»; 

-Рассматривание альбома «Родная природа»; 

-Экскурсия в музей детского сада «Русская изба». 

-Мини-проект «Тайны 

русского языка» в рамках дня 

родного языка; 

-Виртуальная викторина 

«Родной язык»; 

-Онлайн-игра 

«Словопрятки». 

-Совместное планирование единого дня 

тематических мероприятий, 

посвященных празднованию 

Международного дня родного языка 

«Родной язык - народа достояние» (цикл 

познавательных бесед, проведение 

квест – игр, подвижных игр народов 

мира). 

-Консультация для педагогов 
«Воспитание ребенка средствами 

родного языка и народного творчества». 
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-Беседы: «День Защитника Отечества», «Наша армия», «Рода войск» с 

рассматриванием альбомов о Российской армии, «Беседа о мужестве и 

храбрости»; 

-Дидактические игры: «Подбери картинку», «Что нужно солдату, моряку, 

пограничнику, летчику», «Чья форма?», «Военная техника», «Рода войск», 

«Угадай по описанию»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Танкисты», «Летчики», 

«Военный парад», «Моряки»; 

-Игры-соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый 

меткий», «Самый смелый», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», 

«Преодолей препятствие», «Меткий стрелок», «Боевая тревога»; 

-Чтение рассказов Л. Кассиля «Твои защитники», Ю. 

Ильинского «На земле, в небесах и на море»; 

-Рисование: «Портрет защитника Отечества»; 

-Аппликация: изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату 

«Военный корабль»; 

-Акция «Посылка солдату»; -Развлечение «А ну-ка, мальчики». 

-Онлайн акция «Вместе с 

папой» («Мы любим спорт», 

«Я       папин       помощник», 
«Прогулка с папой», «Мы на 

отдыхе») 

-Онлайн акция «Скажи 

спасибо лично» 

Публикация архивных фото и 

видео со своими родными - 

защитниками Отечества: 

отцами, братьями, 

дедушками, бабушками и т.д. 

-Совместное планирование 

мероприятий для всего детского сада с 

привлечением родителей. 

-Обмен опытом: 
Консультация для педагогов «Что 

должны знать дети дошкольного 

возраста о празднике День защитника 

Отечества» 

Мастер-класс для педагогов «Работа по 

созданию продуктов для 

дистанционной работы с семьями 

воспитанников». 

https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-tainy-ruskogo-jazyka-v-ramkah-mezhdunarodnogo-dnja-rodnogo-jazyka-dlja-detei-podgotovitelnoi-k-shkole-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-tainy-ruskogo-jazyka-v-ramkah-mezhdunarodnogo-dnja-rodnogo-jazyka-dlja-detei-podgotovitelnoi-k-shkole-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-tainy-ruskogo-jazyka-v-ramkah-mezhdunarodnogo-dnja-rodnogo-jazyka-dlja-detei-podgotovitelnoi-k-shkole-grupy.html
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-Беседы: «Гуляем, запеваем, Масленицу зазываем»; 
-Чтение потешек, пословиц и зазывалок; 

-Рассматривание репродукций картин русских художников; 

-Составление рассказа из личного опыта «Как мы Масленицу встречали»; 

-Дидактические игры: «Масленичный стол», «Накрой стол» 

-Разучивание песни «Ой блины, блины…». Разучивание п/и «Золотые 

ворота», «Платочек», «Ручеёк»; 

-Муз.дид. игра «Ты катись, веселый блинчик», «Вышел Ваня погулять»; 

сюжетно-ролевые игры «Семья» (сюжет «готовим угощение»), «Ждём 

гостей», «Мы идём в гости»; 

- Развлечение «Масленичные гуляния» 

-Мини-выставка «Кукла- 

Масленица» 

-Создание книги «Мамины 

рецепты блинов» 

-Пополнение методической «копилки» 

тематическими конспектами ООД с 

детьми дошкольного возраста, 

картотеками, методическими 

материалами. 

Март 2024 года 
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-Беседы: «Международный женский день», «Бабушка любимая моя», 

«Наши друзья – девочки!» 

Беседа о женщинах, о профессиях женщин, о значимости женщин в жизни 

детей, семьи, общества; 

-Сюжетно – ролевые игры «Моя семья», «Моя мама – врач», «Моя мама 

парикмахер»; 

-Экспериментирование «Овощи и фрукты как косметика для мамы»; 
- Конструирование из бросового материала «Цветы для мамы» 

-Дидактические игры: «Найди маму», «Чья мама», «Волшебное сердечко», 

«Что делает мама?»; 

- Ситуативные беседы: «Если заболела мама», «Как я помогаю маме», 

«Почему нужно помогать девочкам и защищать их»; 

- Вернисажи детских рисунков: «Портрет моей бабушки», «Моя мама 

самая-самая»; 
- Утренник «Лучше всех на свете мамочка моя». 

-Выставка художественных 

произведений о маме. 

-Фотовыставка 

«Мама на работе». 

-Методические рекомендации по 

составлению сценария и проведению 

праздника к 8 марта. 
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-Беседы: «Вода вокруг нас», «Путешествие капельки», «Вода нужна всем», 

«Природные явления», «Водный транспорт»; 

-Дидактические   игры:   «Моем   наши   ручки»,   «Какая   разная   вода», 

«Разрезные картинки», «Плавает, не плавает» «Путешествие кораблика», 

«Тонущие и плавающие предметы», «Кому нужна вода?», «Где спряталась 

вода?», «Маленькие человечки», «Хорошо - плохо»; 

-Чтение художественной литературы: «Алешка и снежок» Е. Андреева, 

«Капелька»   Г.   Люшнин,   «Весенний   разговор»   С.   Погореловский, 

«Трудолюбивая вода» В. Иванова, «Кто не умывается» П. Синявский, 

«Ручеёк» Т. Жиброва, В. Степанова «Снегурочка», «Сосулька» М. 

Дружинина, «Капелька» Г. Люшнин, «Куда пропала река» Б. Заходер, 

«Речка зимой» В. Фетисов; 
-Игра-эксперимент с водой «Разноцветная вода», «Волшебный камешек», 
«Кто быстрее нальет и выльет». 

-Онлайн-выставка детско- 

родительского творчества 

(экологические плакаты) 

«Удивительный мир воды»; 

-Акция «Родное озеро 

весной», субботник по 

очистке береговой зоны. 

-Совместное  изготовление 

агитационных листовок и 

информационных буклетов «Вода для 

жизни», «Берегите воду» и др. 

-Обмен опытом: 

Консультация 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников путем организации 

исследовательской деятельности». 
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- Беседа «Пришла весна, отворяй ворота»; 
-Чтение и заучивание песенок-закличек: «Весна, весна, проснись ото сна», 

«Жаворонки, прилетите», «Жаворонки», «Солнышко-ведрышко» и др; 

-Дидактические игры: «Времена года», «Весна», «Что лишнее?»; 

-Подвижные старинные игры русского народа; 

-Разучивание народных игр с пением: «Веснянка», «Золотые ворота», 

«Горелки»; -Сюжетно-ролевая игра «Весенний концерт»; 

-«Жаворонки, прилетите, Весну — красну принесите» (нетрадиционная 

техника лепки жаворонок из соленого теста). 

-Выпечка фигурок птиц из 

теста; 

-Конкурс  съедобных 

кормушек дляптиц 

«Экокормушка». 

-Обмен опытом: 

-Методические рекомендации по 

проведению игр народных 

календарных праздников. 

-Мастер-класс «Русские народные 

праздники круглый год». 

Апрель 2024 года 
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-Беседы: «Первые попытки покорения космоса», «Солнечная система», 

«День космонавтики»; 

-Чтение художественной литературы: Н.Носов «Незнайка на луне», 

Н.А.Андреев «Как человек научился летать»; 

-Рассматривание иллюстраций: «Космос», «Созвездия», «Что находится в 

космосе?», «Космические корабли»; 

-Дидактические игры: «Земля и солнечная система», «Профессии», 

«Космос», «Собери космический корабль»; 

-Конструирование из бумаги «Ракета» 

-Подвижные игры: «Космонавты», «Метеоритные дождь», «Неизведанная 

планета», «Перегрузка и невесомость»; 

-Рисование «Космос» (по замыслу); 

-Складывание созвездий из мозаики 

Из пластмассового конструктора- «Космический корабль»; 

-Конструирование планет солнечной системы из бросового материала; 
-Спортивный праздник «Мой путь к звездам»; 
-Флэшмоб «Поехали!» 

-Посещение родителями с 

детьми музея космонавтики 

в г. Самара. 

-Онлайн лаборатория 

космических опытов: 

«Солнце и Земля» «Дневные 

звезды» «Почему Луна не 

падает на Землю» 

«Солнечная система» 
-Конкурс рисунков, поделок 

«Космические фантазии». 

-Обмен опытом: 

«Аукцион идей» (презентация игр и 

пособий для работы с детьми 

дошкольного возраста) 

-Конкурс методических разработок на 

тему «Космос». 

-Изготовление экспонатов для музея 

космонавтики детского сада. 
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-Экскурсии по экологической тропе на территории детского сада 

-Игра –викторина «Берегите наш город от мусора» 

-Чтение художественной литературы: В. Н. Тарасийчук «Экология в 

картинках»; Ю. Демянская «Дом Земли»; Н. Т. Бромлей «Охотник»; 

-Праздник «День экологических знаний». 

-«Земля наш дом – пусть 

чисто будет в нём» (месячник 

по благоустройству 

территории детского сада); 

-Фотовыставка «Заходи в 

зелёный дом, чудеса увидишь 

в нём!». 

-Совершенствование развивающей 

среды, 

коллекции презентаций экологического 

направления. 

-Создание сборника 

наблюдений на прогулке, включающий 

тематические наблюдения + 

художественное слово и загадки. 

-Изготовление агитационных плакатов 

«День экологических знаний». 

-Конкурс на лучший экологический 

уголок в группе. 
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-Беседы: «Моя любимая книга», «Как появилась книга», «Лучший подарок 

для друга», «Для чего нужны библиотеки». 

-Ситуативный разговор: «Нужно ли беречь книги», «Отмечаем 

Международный день детской книги». 

-Онлайн экскурсия в библиотеку: познавательное мероприятие по 

творчеству К. Чуковского. 

-Рассматривание портретов детских писателей: А. С Пушкин, С. Я. 

Маршак, Н. Некрасов, В. Бианки, С. Есенин, К. Чуковский. 

-Трудовая деятельность в «Книжном уголке» «Книжкина больница». 

-Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин» 

-Д/и: «Угадай сказку», «Кто потерял этот предмет?» 

-Выставка детских рисунков «Моя любимая сказка» 
-Создание буктрейлеров к книгам 
-Рассматривание книг с дополненной реальностью 

-Акция «Читаем дома вместе с 

детьми»; 

-Акция «Соберем 

макулатуру» (отправка ее в 

пункт вторичного сырья); 

-Онлайн выставка 

«Домашняя библиотека»; 

-Акция   «Книга   в    кадре» 

«Буктрейлеры к детским 

книгам о природе». 

-Изучение программно-методического 

материала по 

направлению работы. 

-Подбор книг по жанрам: детские 

сказки, стихи, рассказы, книжки- 

малышки, энциклопедии, детские 

журналы. 

-Организация тематических выставок в 

уголке книги. 
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-Беседа «Что такое Пасха?», «Пасхальное яйцо»; 

-Беседа об этических нормах – поздравление с праздником, дарение 

подарков; -Чтение: А. Майков «Вербная неделя», А. Плещеев «Как солнце 

блещет ярко…»; -Составление описательных рассказов по пасхальным 

картинкам; -Рассматривание старинных и современных открыток к 

празднику «Светлая Пасха»; 

-Дидактические игры: «Сложи картинку пасхального яйца», «Пасхальные 

традиции», «Укрась яйцо к Пасхе», «Сдувание яйца», «Найди пару»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Встречаем Пасху всей семьей», «Идем в гости 

на праздник Пасхи»; -Народные игры: «Горелки», «Раскручивание яиц», 

«Катись яичко», «Катание яиц», «Кто быстрее возьмёт яйцо?», «Чоканье 

яйцами»; -Пальчиковые игры: «В лужах солнышко искрится», «Стол 

пасхальный накрываем», «Подснежник»; -Физкультминутки «Весна», 

«Весенняя капель», «Солнышко»; -Игры – эксперименты: «Яйцо в 

бутылке», «Колумбово яйцо», «Варёное или сырое?», «Послушное яйцо». 

-Творческий конкурс 

«Пасхальные вести» 

(пасхальные рисунки, 

пасхальные поделки, 

фотографии, рассказы, 

презентации, видеоролики) 

-Мастер-класс «Как сделать 

в домашних условиях 

натуральные краски для яиц» 

-Методическая разработка «Встречаем 

с детьми Пасху» для использования в 

работе с дошкольниками. 

Май 2024 года 
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-Беседы: «История 1 Мая», «Праздник Весны и Труда», «Зачем человеку 

трудиться?», «Каждый труд в почете»; 

-Настольно-печатные игры: «Профессии», «Кем быть»; 

-Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?», «Город мастеров»; 

-Рассматривание фотоальбома «Профессии в моей семье»; 

-Слушание «Всякий труд у нас в почете» муз. Т. Ломовой; 

-Чтение В. И. Гайланс «Сказка о том, как труд лень победил», Я. Акима 

«Первое мая»; 

-Обсуждение пословиц о труде; 
-Создание коллажа «Фоторепортаж о Празднике весны и труда». 

-Всероссийская акция 

«Зелёная весна»; 

-Выставка книг и 

репродукций «Человек и 

труд»; 

-Виртуальная выставка 

детских рисунков «Весенние 

мотивы». 

-Выставка в педагогическом кабинете 

на тему: «Планирование 

образовательного цикла «Праздник 

весны и труда». 
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-Беседы по картинам о войне; 

-Чтение детям произведений художественной литературы: 

А. Твардовский «Рассказ   танкиста»,   «Василий   Тёркин»   (отрывок), 

«Гармонь», А. Митяев «мешок овсянки», С. Баруздин «Шел по улице 

солдат», «На Красной площади парад», «Никита Кожемяка» (обработка К. 

Ушинского); «Илья Муромец и Соловей - разбойник», «Иван- крестьянский 

сын и Чудо-юдо»; 

-Вернисаж детского творчества «Салют над городом в честь праздника 

Победы»; -Конструирование из бумаги, изготовление оригами: «Самолёт», 

«Танк», «Цветы Победы»; 
-Конкурс чтецов «Великая победа»; -Акция «Читаем детям о войне» 
-Фестиваль инсценированных стихов и песен «Салют-Победа»; 

-Акция «Бессмертный полк 

онлайн»; 

-Акция «Окна Победы»; 

-Фотовыставка – «Мы 

помним, мы гордимся»; 

-Музыкально-литературный 

салон «Песни, с которыми мы 

победили»; 

-Конкурс творческих работ 

«Мы помним, мы гордимся». 

-Совместное планирование 

торжественных онлайн встреч с 

ветеранами «Не забудем их подвиг 

великий!». 

-Конкурс мини-музеев групп «Великая 

Война. Великая Победа». 

-Разработка педагогических проектов 

(по группам). 

-Выставка в методическом кабинете игр 

по патриотическому направлению: 

подвижных, сюжетно-ролевых, 
дидактических, игр-соревнований. 

Июнь 2024 года 
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-Беседы: «Какой сегодня   праздник?»,   «Дети   в   других   странах», 

«Международный день детей - День защиты детей», «Кто защищает 

детей?»; 

-Развивающие игры: «Чрезвычайные ситуации» по правилам безопасного 

поведения детей; 

-Чтение стихотворений: И. Суриков «Детство», «Детство золотое», «Как 

быстро вырастают дети…», И. Бунин «Детство»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад», «Поездка семьи в 

автобусе»; 

-Музыкально- спортивный праздник «Праздник всех девочек и мальчиков»; 

-Акция «Пусть серое станет цветным!» - раскрашивание серого асфальта с 

помощью цветных мелков красочными рисунками 

-Изготовлению коллажа «Наше счастливое детство»; 

-Танцевальный флешмоб; 

-Костюмированное дефиле «Волшебные превращения». 

-Кейс-игра «А как поступили 

бы вы?»; 

-Семейная фотовыставка 

«Планета детей»; 

-Почта «Пожелания 

родителей детям»; 

-Онлайн акция «Родом из 

детства» воспоминания 

взрослых о собственном 

детстве; 

-Фотозона «Папа, мама и я – 

дружная семья»; 

-Дистанционный мастер- 

класс по пластилинографии 

ко дню защиты детей «Летнее 

настроение». 

Обмен опытом: 

Методические рекомендации по 

проведению мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

защиты детей: 

-«Какие досуговые мероприятия 

провести с детьми летом, чтобы не 

нарушить карантинные требования», 

-«Как организовать познавательно- 

исследовательскую деятельность детей 

летом». 

https://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/cases/
https://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/cases/
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-Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе Салтане...», «Сказка о Золотом петушке»; 

-Рассматривание иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина; 

-Рисование по замыслу «Герои сказок А. С. Пушкина»; 

-Слушание аудиозаписи сказок А. С. Пушкина; 

-Игра-фантазия «Если б я поймал золотую рыбку»; 

-Этюды, игры-драматизации: 

«Три девицы под окном» 

«Свет мой, зеркальце, скажи»; 

-Дидактическая игра «Какой сказочный герой лишний»; 

-Оформление выставки «Там на неведомых дорожках…»; 

-Игры эстафеты «Там, на не ведомых дорожках»; 

-Подвижные игры «Море волнуется раз», «Рыбаки и рыбки», «На золотом 

крыльце сидели»; «Путешествие в мир сказок» (интерактивная игра). 

-Выставка книг 

произведений А.С. Пушкина; 

-Виртуальная экскурсия по 

пушкинским местам Санкт- 

Петербурга; 

-Конкурс макетов и поделок к 

сказкам А.С. Пушкина. 

Составление плана совместной 

деятельности с детьми, родителями: 

-подбор материала и оборудования для 

совместной деятельности с детьми; 

бесед, игр и других видов деятельности 

по теме; 

-картотека крылатых фраз из 

произведения А. С. Пушкина; 

-подбор мультфильмов по сказкам А. С. 

Пушкина студии «Союзмультфильм» - 

оформление литературного уголка, 

подборка информации, иллюстраций, 

литературы. 
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-Беседы: «Океаны бывают разные», «Жители подводного мира», «Эти 

разные рыбы», «Водоёмы»; 

-Д/и: «Хорошо – плохо», «О ком расскажу», «Что нельзя делать, отдыхая на 

море?»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на корабле», «Подводная 

экспедиция»Экспериментирование: 

Опыты «Чем дышат рыбы?», «Почему форма рыб напоминает капельку?», 
«Подводная лодка из яйца»; 

П/игры: «Рыбак и рыбки», «Море волнуется», «Водяной», «Караси и щука»; 
-Коллективная аппликация   «В морских глубинах», роспись камней 
«Необыкновенные рыбки», украшения в морском стиле. 

-Конкурс детско- 

родительских проектов 

«подводный мир океана» 

-Пополнение уголка природы 

макетами: «Обитатели природных зон». 

Обмен опытом: 

Консультация «Создание 

максимальных условий для развития 

познавательной активности детей в 

процессе опытно-экспериментальной 

деятельности». 
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-Беседы: «Я люблю тебя, Россия», «Моя Родина», «Большая и малая 

Родина»; 

-Чтение: В. Степанов «Герб России», «Флаг России», 

И. Шмелёв «Русская песня»; 

-Рассматривание иллюстраций на тему «Природа России»; 

-Прослушивание гимна РФ; 

-Д\и: «Флаг России», «Наша страна», «Расскажи о своей семье», «Малая 

Родина», «Найти флаг России, города», «Путешествие по городу 

Новокуйбышевск», «Где находится памятник?»; 

-Музыкально – спортивный праздник «Богатырские сражения» 

-Квест - игра «С чего начинается Родина?»; 

-Флэшмоб «День России». 

-Выставка семейных 

рисунков «Россия – великая 

наша держава»; 

-Акция «Окна России»; 

-Онлайн-флэшмоб «Россия в 

объективе»; 

-Всероссийская акция «Добро 

в России», отправив 

анонимное поздравление – 

открытку с символами России 

и поздравлениями с 

праздником, сделанную 
своими руками. 

-Выставка в методическом кабинете: 

содержание, методы, приемы, формы 

организации познавательной 

деятельности, способствующие 

нравственно – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. 
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-Беседы: «Моя семья…», «Мой папочка», «Как мы с папой играем», «Мой 

папа, где он работает?», «Что папа делает дома?», «Папы разные нужны», 

«Как мы с папой маме помогаем»; 

-Чтение стихов: «Как папа», «Папина сказка», «Папы разными бывают», 

«Моя семья», «У меня есть дедушка»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Строим ракету», «Помогаем папе», 

«Ремонтная мастерская», «Семья», «Гараж», «Стройка», «Шоферы везут 

груз», «Семейные хлопоты»; Игра – ситуация «Папа - хороший хозяин»; 

«Летчики готовы к полету»; «Прогулка на пароходе»; 

-Конструирование «Самолет»; -Аппликация «Папин портрет» 

-Фотовыставка «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой», 

работы пап «Папа может все, что угодно», презентация проекта. 
-Конкурс рисунка на асфальте «Мой папа – самый лучший» 

-Онлайн-флешмоб «Папа 

может»; 

-Фотоакция «Один в один», 

«С папой классно», «С папой 

можно всё», «С папой на 

рыбалку» и др.; 

-Онлайн консультация 

психолога для родителей 

«Папы всякие нужны, папы 

всякие важны». 

-Совместная подборка и составление 

списка тематических книг и фильмов, 

транслирующих положительный образ 

отца, семьянина, рекомендованных к 

семейному просмотру. 

-Оформление развивающей среды 

группы: оформление книжной 

выставки по теме, подбор 

дидактического материала по теме 

«Семья». 
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-Беседа «Тот самый первый день войны», «Что такое героизм», 

«Дети в годы войны»; 

-Чтение художественной литературы военной тематики: 

С.Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран» 

Е.Благинина «Шинель»; 

-Возложение цветов к обелиску рабочим биофабрики, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны; 

-Виртуальная выставка к Дню памяти и скорби «У войны не женское 

лицо»; -Экскурсия в музей детского сада «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой»; 

-Фотовыставка «Я помню. Я горжусь» 

-Книжная выставка «День 

памяти и скорби»; 

-Акция «Белые Журавли 

памяти»; -Конкурс рисунков 

«Дети России - против 

войны!»; 

-Прогулки  к  памятным 

местам с  возложением 

цветов с родителями 

Экскурсия выходного дня к 

Вечному     огню 
(фоторепортаж) 

-Организация в методическом 

кабинете выставки книг, картин, 

альбомов на военную тематику. 

-Выставка художественной 

литературы, наглядно-дидактической 

и методических пособий «Детям о 

войне». 

-Викторина для педагогов ДОУ «Что? 

Где? Когда? 

Тема: «Календарь победы» 

Июль 2024 года 
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-Беседы: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя дружная семья», 

«Кем работают мои родители»; 

-Чтение худ.литературы: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама», р. н. с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», В. Осива 

«Сыновья», «Косточка», Е. Тарановой «Семья – это папа и мама, и дед», Э. 

Успенский «Бабушкины руки», Ю. Яковлев «Мама»; 

-Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Дом», «Семья», «Мамины 

помощницы»; 

-«Ромашка – символ праздника» - изготовление ромашек различными 

способами (пластилинография, аппликация, рисование открытки тычками, 

объёмная ромашка на палочке); 

-Дефиле головных уборов, сделанных родителями совместно с детьми 
«Волшебство маминых рук». 

-Акции «Семья – территория 

любви» 

фото своей семьи, где вы 

вместе проводите время, 

занимаясь общим любимым 

делом; 

-Дистанционный кроссворд 

«В семейном кругу». 

-Оформление фотозоны «Счастливая 

семья». 

-Ознакомление с планом мероприятий 

ко Дню семьи, любви и верности. 
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-Беседы с детьми: «Как нам волшебные слова помогают?», «Золотые 

правила дружбы», «Расскажи о друге», «Друг познается в беде», «Собака – 

друг»; 

-Ситуативный разговор «Мой друг заболел»; 

-Решение проблемной ситуации «Если будешь драться»; 

-Чтение художественной литературы: «Урок дружбы» М. Пляцковского, 

сказки «Про Зайца – забияку», «Жадный мышонок» И. Гуриной, 

«Подружки» В.Осеевой, «Дружба» И. Туричина, «Зимовье зверей» РНС, 

-Дидактические игры: «С кем дружит солнышко», «Назови друга ласково», 

«Хорошо-плохо», «Какой путь вы выберете», «А что бы вы ответили», 
«Опиши друга, а мы угадаем», «Добрый друг», «Школа вежливости»; 
-«Хоровод дружбы» (коллективная аппликация); 

-Оформление папки «Мирилки для детей»; 

-Оформление фотоальбома «Это я, это я, это все мои друзья»; 
-Интервью «Что такое дружба?»; -Флэш-моб «Дружбы круг» 

-Образовательный маршрут 

«Дружба начинается с 

улыбки!» книги о дружбе и 

настоящих друзьях (онлайн- 

обзор) 

-Обмен опытом: 

Фестиваль мультимедийных 

презентаций для детей дошкольного 

возраста, посвящённых Дню дружбы. 

Август 2024 года 
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-Беседы: «Кто такие бездомные животные?», «Кто такие врачи- 

ветеринары»; 

-Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций по теме «Бездомные 

животные»; 

-Чтение: С. Михалков «Щенок», В. Берестов «Кошкин щенок», А. Толстой 

«Лев и собачка», А. Усачев «Умная собачка Соня». Просмотр мультфильма 

«Котенок по имени Гав»; 

-Изготовление листовок с призывом помочь бездомным животным; 
-Сюжетно-ролевые игры «Ветлечебница»; 

-Исследовательская деятельность: сравнивание разных видов собак 

(находить сходства и отличия). 

-Фотовыставка «Наши 

любимцы»; 

-Расклеивание листовок 

«Всем нужен дом!»; 

-Детско-родительские 

проекты 

«Роль бродячих собак в 

экологии города»; 

-Благотворительная акции 

«Поможем братьям нашим 

меньшим» (сбор корма). 

Обмен опытом: 

Методические рекомендации 

и каталог лучших практик 

по вовлечению в волонтерскую 

деятельность детей дошкольного 

возраста и их родителей. 

Выставка в методическом кабинете: 

папка «Всё о братьях наших меньших» 

с загадками, стихами о животных. 
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-Беседы «Домашние животные», «Лошади» «Как лошади помогают 

людям», «Лошади в искусстве». -Чтение художественной литературы: 

Стихи: «Кони» В. Степанов, «Жеребенок» С. Черный. «Домашние 

животные»; Сказки: «Сказка о козе лупленой», русская народная сказка 

«Кот - серый лоб, козел да баран», С. В. Михалков «Как старик корову 

продавал», К. Ушинский «Слепая лошадь», «Спор животных», Л. Н. 

Толстой «Осёл и лошадь» «Волк и кобыла» (басни), русская н. с. «Сивка – 

Бурка», «П. П. Ершов «Конёк – Горбунок»; 

-Рассматривание картин, фото: «Три богатыря» Виктор Васнецов, 

«Русская охота» Семен Кожин; Фото различных пород ладей. 

-Сюжетно-ролевые игры: «На скотном дворе», «Путешествие на лошадях», 

«Ипподром»; -Акция «Корм для лошадей» (катание на лошадях). 

-Виртуальная экскурсия на 

конюшню 

-Образовательный маршрут 

«Лошадь в мире человека» 

-Ознакомление с планом мероприятий 

ко Дню лошади в рамках 

международного экологического 

календаря. 



  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Обязательная часть 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающая 

коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную 

адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога- 

психолога, учителя-логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Состояние материально-технической базы для осуществления воспитательно- 

образовательного и коррекционного процесса позволяет реализовывать поставленные задачи 

Программы. 

Учреждение насчитывает 1 группу для воспитанников дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи компенсирующей направленности. 

СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка»  имеет все необходимое для 

реализации АОП, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
№ Образовательные области 

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения, холлы, кабинет специалистов 

(педагога – психолога, учителя-логопеда, учителя –

дефектолога)  

2 Познавательное развитие Групповые помещения, Центр активности «Наука», «Песок и вода», 

экологическая тропа, музейный уголок «Герои нашей малой 

Родины» 

3 Речевое развитие Групповые помещения, Центр активности «Библиотека», кабинет 

специалистов (педагога – психолога, учителя-логопеда, учителя –

дефектолога) 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповые помещения, музыкальный зал, холлы 

5 Физическое развитие Групповые помещения, физкультурный зал, участок 

детского сада 



  

В группах созданы различные центры активности детей, а также созданы уголки уединения. 

В тематических центрах подобраны разнообразные материалы, которые дети могут 

использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы, размещенные в центрах 

активности, подталкивают детей к самостоятельному исследованию, таким образом, педагогами 

поощряется стремление детей действовать самостоятельно. Также каждый центр активности 

снабжен материалами, стимулирующими игру и работу в малых группах, это предоставляет детям 

возможность решать проблемы, принимать решения, учиться выражать свои мысли и чувства, 

приобретать самостоятельность и учиться у сверстников. Образовательное пространство оснащено 

техническими средствами обучения (компьютер, мультимедиапроектор, экран, музыкальный центр, 

CD-диски, фильмоскоп и др.), а также игровым, спортивным оборудованием (настольно – печатные 

игры, куклы, машинки, конструктор, пирамидки, кегли, скакалки, обручи, мячи и др.). 

Организация предметно – пространственной среды по центрам активности и разнообразие 

материала в них обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей. В каждом центре имеется достаточное количество разнообразных материалов, 

чтобы несколько человек могли заниматься там одновременно. Разнообразное оборудование в 

центре «Наше творчество» дает возможность выбора не только материала, но и вида деятельности 

(пластилин, тесто - для лепки; акварель, гуашь, восковые мелки – для рисования, и т.п.). В центрах 

«Лаборатория», дети имеют возможность поэкспериментировать с различными материалами. В 

данных центрах имеются деревянные, металлические, пластмассовые предметы, сыпучие вещества, 

природный, бросовый и другой материал. Дети, проводя практические опыты, могут определить 

свойства материалов. 

В группах созданы спортивные уголки для обеспечения двигательной активности детей. Их 

оборудование используется для организации индивидуальных игр, игр и соревнований на 

площадке детского сада, а также для проведения подвижных игр. 

Наполняемость спортивного уголка меняется в зависимости от времени года, индивидуальных 

интересов и потребностей детей. Например, в летний период в спортивный уголок вносится игра 

«Бадминтон», «Городки», скакалки, в зимний период в спортивном уголке есть лопатки, 

снегоступы, ледянки, скребки и другой инвентарь. Для индивидуальной работы выкладываются 

кольцебросы, массажные дорожки и др. В центре «Сенсорики» имеются мозаики, шнуровки, пазлы 

и многое другое для развития мелкой моторики. 

В центрах «Театр» имеется множество книг, атрибутов для игр, кукол, различные виды театров 

и др. Использование материалов данных центров в игре дает детям возможность самовыражения, 

развивает коммуникативные навыки. 

 

Группы оснащены методическим и игровым оборудованием по различным направлениям: 
№ Направление Вид игровых средств 

1. Развитие 

движений рук 

Для развития мелкой моторики: планшеты с вкладышами, пирамидки, бусы, 

волчки, шнуровки, застежки, мозаики, лабиринты, настольные игры. 

Для развития ручной умелости: забивалки, бирюльки, конструкторы, трафареты, 

настольные игры, печати. 

2. Сенсорное 

развитие 

Для развития зрительного и слухового восприятия: геометрические фигуры и тела, 

планшеты и рамки с вкладышами, пирамидки, домино, лото, шумовые блоки и шары, 

музыкальные инструменты, звуковые плакаты. Для развития осязания и обоняния: 
волшебные мешочки, тактильные наборы, домино, наборы ёмкостей. 

3. Развитие речи Для развития произносительной стороны речи: «звуковые ходилки», звуковые 

домино, лото, наглядно-дидактические и логические лото. 

Для формирования грамматического строя и связной речи: наглядно-дидактические 

пособия, наборы карточек, лото, домино, схемы цепных и параллельных текстов, 

картинки – символы. 



  

  Для освоения основ грамоты: алфавитные наборы, кубики, лото, домино, мозаики, 
конструкторы, магнитные буквы и доски, звуковые плакаты. 

4. Развитие 

мышления 

Для формирования логического мышления: сортеры, наборы цветных блоков для 

классификации, домино, лото, наборы карточек, логические кубы, танграм, пазлы, 

разрезные картинки, складные фигуры, игры – стратегии, блоки Дьенеша. 

Для формирования элементарных математических представлений: наборы игрового 

материала для счета, кубики, конструкторы, домино, счетные устройства и 

материалы, измерительные приборы и инструменты, настольные игры. 

Для формирования представлений о пространстве и времени: настольные игры, 

наборы карточек, лото, планшеты с вкладышами, модели часов. 

Для формирования конструкторских умений: строительные наборы, конструкторы, 
кубики, конструкторы плоскостные, схемы для конструирования. 

5. Развитие 

представлений 

об окружающем 

мире 

Для формирования представлений о свойствах предметов: лабораторные ёмкости и 

инструменты, предметы для экспериментов, лото, микроскоп, лупа и другие 

физические приборы, весы. 

Для развития географических и астрономических представлений: карты, глобусы, 

настольные игры, энциклопедии, наглядно-дидактические пособия, фотографии, 

викторины. 

Для формирования представлений взаимосвязи человека и природы: лото, наглядно- 

дидактические пособия, настольные игры, наборы карточек, литература, планшеты 

с вкладышами, муляжи овощей, фруктов, фигурки животных, птиц, рыб, 

земноводных. 

Для формирования представлений об истории общества, культуре народов мира и 

России: куклы в национальных костюмах, наглядно-дидактические пособия, 

настольные игры, альбомы, образцы орнаментов, прикладного творчества. 

Для формирования положительного отношения к труду: атрибуты и костюмы для 

сюжетных игр («Профессии»), лото, игрушки - инструменты для лиц некоторых 

профессий (наборы «Парикмахер», «Больница», «Водитель», «Художник» и др.), 

наборы машинок (грузовой, легковой, специальный транспорт). 

6. Социальное 

развитие 

Для формирования представлений о семье и доме: набор и атрибуты для игры в 

семью (куклы, кроватки, набор кукольного постельного белья и др.), плакаты 

фотоальбомы, настольные игры, наглядно- дидактические пособия, куклы, одежда 

для кукол, мебель и оборудование для кукол, коляски. 

Для формирования представлений о ЗОЖ и безопасном поведении: лото, наглядно- 

дидактические пособия, домино, викторины, оборудование для игр по ПДД 

дорожные знаки, плакаты. 

7. Творческое 

развитие 

Для формирования представлений о видах искусства: наглядно-дидактические 

пособия, репродукции картин, скульптур, архитектурных композиций известных 

художников, скульпторов, архитекторов, музыкальные инструменты и их 

изображения, лото, театры (настольный, пальчиковый, кукольный, теневой и другие 

виды театров), ширмы, театральные шапочки, атрибуты для инсценировок. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР 
После освидетельствования в ПМПК на основе коллегиальных заключений формируются 

группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

С целью создания единого речевого режима в группе компенсирующей направленности 

оборудован логопедический кабинет, речевые центры в группах, оформлены информационные 

стенды в приёмных групп. Логопедический кабинет и группы оснащены специальным материалом 

и оборудованием для коррекции речи и психических процессов. 

Оборудование логопедического кабинета: 

- Шкаф для методического пособия и дидактического материала 

- Навесные полки для методической литературы 

- Стол для индивидуальных занятий 

- Столы детские 

- Стулья детские 



  

- Стол учителя-логопеда 

- Тумбочки для раздаточного материала 

- Настенная доска: для мела, фланелеграфа, магнитов 

- Мольберт 

Технические средства обучения: 

- Музыкальный центр 

- Персональный компьютер 

- Проектор 

- Принтер 

Специальное оборудование: 

- Зеркала индивидуальные по количеству детей 

- Набор зондов для постановки звуков 

- Шпатели, логопедические зонды 

- Настенное зеркало 

- Ложки, спички, спирт, бинт 

С детьми с ТНР работают следующие специалисты: 

- учитель – логопед; 

- воспитатель; 

- педагог – психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре  

Созданию безбарьерной среды для детей с ТНР способствуют: 

- организация совместных мероприятий для детей с ТНР и нормально развивающихся 

сверстников; 

- участие детей с ТНР в социально – добровольческих акциях городского и окружного 

уровней; 

- участие в конкурсах и викторинах на уровне образовательного учреждения, города, области. 

В СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка», реализующим Программу, 

обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи. 

В СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка», осуществляющее образовательную 

деятельность по АОП, создало материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

  



  

 Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный 

учебный график 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня», который определяется 

в соответствии с возрастными, психофизическими особенностями детей, на основе соблюдения 

баланса между разными видами активности, а также с учётом социального заказа родителей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определена в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, на основе соблюдения баланса между 

различными видами деятельности и с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности в дошкольных организациях. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-8 лет составляет 

5,5 – 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна, пред 

уходом домой. 

Продолжительность суточного сна дня для детей дошкольного возраста составляет 2 - 2,5 часа. 

Для каждой возрастной группы разработан режим дня1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Режим дня для детей дошкольного возраста разработан в соответствии с образовательной программой ДО, спецификой 

деятельности учреждения, работы специалистов ДО и требованиями к организации образовательного процесса «Санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН1.2.36585-21» («Гигиенические нормативы требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания от 28 января 2021г. №2,таб 6.6., 6.7.) 



  

Режим дня в средней группе компенсирующей направленности «Паровозик» ТНР (4-7 лет) 

                                                                                                                                             

Режим    дня в детском саду 

 

 (4-7 лет) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), индивидуальные и подгрупповые 

игры (коммуникативная, игровая деятельность), образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, и самостоятельная деятельность детей 

(конструирование, изобразительная, игровая деятельность)  

Утренняя гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

8.10-8.20 

Игры 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 8.35-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности (коммуникативная, игровая 

деятельность) 
8.55-9.00 

Образовательная деятельность (общая деятельность, включая перерывы)  

9.00-11.00 

2-ой завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, игровая, познавательно-

исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

коммуникативная деятельность) 
12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

коммуникативная деятельность) 
12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон (коммуникативная, двигательная деятельность) 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры (коммуникативная, двигательная 

деятельность) 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, Полдник (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

коммуникативная деятельность) 
15.10-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, и 

самостоятельная деятельность детей (конструирование, художественно-эстетическая, 

игровая, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы), самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, Ужин (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, коммуникативная деятельность) 
16.30-17.10 



  

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), прогулка (двигательная, игровая, познавательно-

исследовательская, игровая деятельность, восприятие художественной литературы) 

17.10-18.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, и 

самостоятельная деятельность детей (конструирование, художественно-эстетическая, 

игровая, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы), самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

(взаимодействие с родителями) 

18.00-19.00 

Учебный план - является нормативным документом, определяющим виды деятельности с дошкольниками и устанавливающим объем времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности: 

Содержание образовательного процесса включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития ребёнка: 

- физического, 

- социально-коммуникативного, 

- познавательного, 

- речевого, 

- художественно-эстетического 

и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 

Направление развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст (4 года - 7 лет) 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Художественно- 

эстетическое 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; восприятие художественной литературы и 

фольклора 



  

Объем и содержание образовательной деятельности по освоению Программы 

с воспитанниками средней подгруппы компенсирующей направленности ТНР (4 – 5 лет) 
 

 

Вид деятельности Наименование НОД Количество НОД / объем образовательной нагрузки  
в неделю в учебный год 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 1 1*20 мин*38 тем = 760 минут 

Ознакомление с окружающим миром 1 1*20 мин*38 тем = 760 минут 

Коммуникативная/учитель-логопед Развитие речи 2 2*20 мин*38 тем = 1520 минут 

Восприятие художественной литературы Восприятие художественной литературы Ежедневно (в рамках взаимодействия взрослого 

с детьмив различных видах деятельности) 
Изобразительная Рисование, лепка, аппликация, худ. труд/конструирование 1 1*20 мин*38 тем = 760 минут 

Музыкальная Музыка 2 2*20 мин*38 тем = 1520 минут 

Двигательная Занятие по физическому развитию 3 3*20 мин*38 тем = 2280 минут 

Всего: 10 10*20 = 200 минут 

3 часа 20 минут 

7600 минут или 
126 часов 40 минут 

 

 

с воспитанниками старшей подгруппы компенсирующей направленности ТНР (5 – 6 лет) 

 
Вид деятельности Наименование НОД Количество НОД / объем образовательной нагрузки  

в неделю в учебный год 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 2 2*25 мин*38 тем = 1900минут 

Ознакомление с окружающим миром 1 1*25 мин*38 тем = 950 минут 

Коммуникативная/учитель-логопед Развитие речи 2 2*25 мин*38тем =1900 

Основы грамотности 2 2*25 мин*38 тем = 1900 минут 

Восприятие художественной литературы Восприятие художественной литературы Ежедневно (в рамках взаимодействия взрослого с 

детьми в различных видах деятельности) 

Изобразительная Рисование 1 1*25 мин*38 тем = 950 минут 

Лепка, аппликация, худ. труд 1 1*25 мин*38 тем = 950 минут 

Конструирование Конструирование, легоконструирование 1 1*25 мин*38 тем = 950 минут 

Музыкальная Музыка 2 2*25 мин*38 тем = 1900 минут 

Двигательная Занятие по физическому развитию 2 2*25 мин*38 тем = 1900 минут 

Двигательная деятельность (подвижные игры) 1 1*25 мин*38 тем = 950 минут 

Всего - 15 15*25=375 минут 

6 часов 25 минут 

14250 минут или 
237 часов 50 минут 



  

 

с воспитанниками подготовительной к школе подгруппы компенсирующей направленности ТНР (6 – 7 лет) 
 

 

Вид деятельности Наименование НОД Количество НОД / объем образовательной нагрузки  
в неделю в учебный год 

Познавательно- 
исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 2 2*30 мин*38 тем = 2280 минут 

Ознакомление с окружающим миром 2 2*30 мин*38 тем = 2280 минут 

Коммуникативная/учитель-логопед Развитие речи 2 2*30 мин*38 тем = 2280 минут 

Основы грамотности 2 2*30 мин*38 тем = 2280 минут 

Восприятие художественной литературы Восприятие художественной литературы Ежедневно (в рамках взаимодействия взрослого с 
детьми в различных видах деятельности) 

Изобразительная Рисование 1 1*30 мин*38 тем = 1140 минут 

Лепка, аппликация, худ. труд 1 1*30 мин*38 тем = 1140 минут 

Конструирование Конструирование, легоконструирование 1 1*30 мин*38 тем = 1140 минут 

Музыкальная Музыка 2 2*30 мин*38 тем = 2280 минут 

Двигательная Занятие по физическому развитию 2 2*30 мин*38 тем = 2280 минут 

Двигательная деятельность (подвижные игры) 1 1*30 мин*38 тем = 1140 минут 

Всего: 16 16*30 = 480 минут 

8 часов  

18240 минут или 
304 часа 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                  Директор ГБОУ СОШ                    

                                                                                                     с.Воскресенка  СП  д/с «Рябинка» 

                                                                                                 ____________ М.А.Кузнецова 

Расписание непосредственной образовательной деятельности (логопедическая группа) на 

2023-2024 учебный год  
День недели образовательная деятельность 

понедельник 1. Логопедическое занятие (развитее речи) 

9.00-9.30 (подг.гр.) 

                  9.40-10.05(средн. и старш.гр.) 

2. Познавательно-исследов. деятельность (формирование целостной картины мира) 

               9.00-9.25(средн. и старш.гр.) 

         9.40-10.10(подг.гр.) 

3.Двигательная деятельность на воздухе 

4. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

15.30-15.55(сред. и старш.гр.) 

                                                                  15.55-16.25(подг.гр.) 

Вторник 1. Познавательно-исследов. деятельность (формирование  элементарных математических представлений) 

                                                                   9.00-9.30(подг.гр.) 

9.40-10.00(сред. и старш.гр.) 

2. Логопедическое занятие (подготовка к обучению  грамоте) 

9.00-9.25(сред. и старш.гр.) 

                                                                    9.40-10.10(подг.гр.) 

3.Двигательная деятельность 

                                                                  10.15-10.45 

 

Среда 1.Познавательно-исследов. деятельность (формирование  элементарных математических представлений) 

                                                          9.00-9.30(подг.гр.) 

                                                          9.40-10.05(старш.гр.) 

2. Музыкальная деятельность 

10.15-10.45 

 

3. Логопедическое занятие    (развитие речи)                  

                                                                      15.30-15.55(старш.гр.) 

                                                                      16.00-16.30(подг.гр.) 

 

Четверг 1. Познавательно-исследов. деятельность (формирование целостной картины мира) 

9.00-9.30(подг.гр.) 

2.  Двигательная деятельность 

9.55-10.25 

3.Изобразительная деятельность (рисование) 

15.30-15.55(сред. и старш.гр.) 

                                                                   16.00-16.30(подг.гр.) 

Пятница 1. Логопедическое занятие (подготовка к обучению  грамоте) 

9.00-9.25 старш.гр. 

9.25-9.55 подг.гр. 

2.Музыкальная деятельность 

10.00-10.30 

3. Конструирование 

  15.30-15.55 (старш. гр.) 

15.55-16.25 (подг.гр.) 

 

 

 



  

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

структурном подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  имени  Героя Советского Союза Г.С. 

Титова с. Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области детский сад 

«Рябинка». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Закон об образовании РФ ФЗ №273 (Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012года №273- 

ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013г.)

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН1.2.36585-21 

(«Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания от 28 января 2021г. №2) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.1/2.4.3598-20 («Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - СП 

3.1/2.4.3598-20) 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы  имени  Героя Советского Союза Г.С. Титова с. 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

  В 2023-2024 учебном году ДО реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка». 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психолого-физиологические особенности воспитанников. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОО; 

- график работы учреждения; 

- праздничные дни; 

- оздоровительные периоды; 

- организация образовательного процесса в ДОО; 

- регламентирование образовательного процесса; 

- сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей; 

- комплектация групп в ДОО. 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя-понедельник-пятница; 

- выходные дни - суббота, воскресенье; 

- не рабочие дни- праздничные 

График работы ДОО 

-7.00 - 20. 00ч. 

Продолжительность учебного года 

Учебный год в ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский сад «Рябинка» начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 



  

Учебный года делится на периоды: зимний оздоровительный период, летний оздоровительный 

период. Зимний оздоровительный период начинается с 1 декабря и заканчивается 28 (29 февраля), 

летний оздоровительный период захватывает летние месяцы (с 1 июня по 31 августа). 

В учебном году выделяют теплый и холодный период, длительность тёплого периода с 1марта 

по 31 августа, а холодного- с 1 сентября по 28 (29) февраля. 

01.09.2023-31.05.2024 г. 

38 недель: I полугодие - 01.09.2023 г. - 31.12.2023 г. – 19 недель 

II полугодие- 09.01.2024 г. - 31.05.2024 г. – 19 недель Праздничные дни 

День народного единства - 04.11.2023 г. 

Новогодние, рождественские каникулы - 31.12.2023 г. - 19.01.2024 г. 

День защитника Отечества - 23.02.2024 г. 

Международный женский день - 08.03.2024 г. Праздник Весны и Труда - 01.05.2024 г. 

День Победы - 09.05.2024 г. День России - 12.06.2024 г. 

Оздоровительные периоды 
Зимний период - 08-12.01.2024 г.(5 дней) 

Летний период - 01.06-31.08.2024 г.(90 дней) 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Дошкольный возраст (4 года - 8 лет) 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями). 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы, и их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

3. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

4. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

5. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 



  

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействиедетей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являютсячеткая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных направлений 

развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое. 

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира 

вокруг и самого себя. 



  

1Организация образовательного процесса ДО 
 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Возрастная категория 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Учебный год 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы - 8.00 

Окончание занятий, не позднее при реализации образовательных программ дошкольного образования - 17.00 
при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков (студий), спортивных 

секций - 19.30 (до 7 лет) 

Продолжительность занятий НОД для детей 

дошкольного возраста 

20минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 
нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

 50 минут или 75 минут при организации 

1 занятия после 
дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 
не менее 

все возраста - 10 минут 

Организация занятий по физическому развитию  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 20 минут 25 минут 30 минут 

Место проведения физкультурный зал физкультурный зал физкультурный зал 

Примечание число детей 

8-12 

Двигательная деятельность организуется 3 раза в неделю, из них - один раз в неделю 

организуется двигательная деятельность. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях двигательная 

деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе. 
Зимний период 

«Неделя игр и забав» - совместная деятельность с воспитанниками направлена на создание оптимальных условий для активного 

отдыха детей, увеличение объёма двигательной активности; 

- в каждой возрастной группе разработано тематическое планирование различных форм деятельности на 

каждый день, которые не носят строго регламентированный характер, но обогащены игровым материалом; 
 

 
1 Продолжительность занятий (НОД) для детей дошкольного возраста разработано в соответствии с образовательной программой ДОО, спецификой деятельности учреждения, работы специалистов 

ДО и требованиями к организации образовательного процесса «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН1.2.36585-21» («Гигиенические нормативы требования к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания от 28 января 2021г. №2,таб 6.6., 6.7) 



  

 - особое внимание уделяется рациональной организации ежедневной двигательной активности 

дошкольников. Этому способствует ежедневное проведение разных видов физических упражнений, 

подвижных и спортивных игр. Также в дни каникул часто провидятся выставки детских работ (рисунков, 

совместных поделок с родителями); 
- каждый день недели носит свое тематическое название. 

Летний оздоровительный период 

«Здравствуй, лето» - организуется тематическая совместная деятельность с воспитанниками в различных режимных моментах по 

тематическим неделям, имеет свое название: 
 

№ Содержание работы Возраст детей Срок 

1.  Проведение физкультурных  занятий на воздухе. 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

катание на велосипеде, самокате; играм в 

городки, кольцеброс. 

проведение элементов спортивных игр:  

футбола, баскетбола, волейбола бадминтона, 

тенниса; 

проведение подвижных игр на воздухе. 

Систематически организовывать труд детей на 

цветнике  и огороде. 

Все группы  

 

Июнь - август 

2.  Праздник  посвященный Дню защиты детей  Старший возраст  1 июня 

3.  Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

Лето!» 

Все группы  

 

Июнь  

1.  Кукольный спектакль «Три поросенка» 

 

 

 

Июнь  

2.  Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш 

общий дом». 

 

Флэшмоб «Вперед Россия» 

Старший возраст 

Июнь 

3.  День добра или «Турнир вежливости» 

 

Старший-  средний 

возраст  

Июнь  

4.  ГИБДД: встреча с сотрудниками, беседы. Подг.группы Июнь 

5.  Викторина «Угадай мелодию» 

 

 

Младшие и старшие 

группы  

Июнь  

6.  «День Нептуна» праздник Старший возраст  Июль  



  

 

7.  Неделя осторожного пешехода (Беседы, игры, 

целевые прогулки) 

Все группы  

 

Июль  

8.  Друзья Мойдодыра 

Если хочешь быть здоров!- спортивное 

развлечение 

(младший и старший 

возраст) 

 

 

Июль  

9.  Неделя здоровья (мероприятия по 

оздоровлению, беседы, развлечения) 
 Июль  

10.  Конкурс плетения венков «Цветочная мозаика» Ст.группа Август 

11.  «В мире природы» (игры, наблюдения, 

экскурсии) 

Все группы  

 

Август  

12.  Беседы с детьми о безопасности, правилах 

поведения дома и на дорогах  

Август  

13.  «День взросления» праздник Все группы Август 

14.  До свиданья, лето! (целевая прогулка на 

лесную полянку) 

 

Все группы Август 



  

Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей 

- группы раннего возраста - в соответствии с методическими рекомендациями. 

- дошкольные группы - начало учебного года – 01.09.2023- 15.09.2023 года; конец учебного 

года – 20.05- 31.05.2024 г. 

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность в структурном подразделении «Детский сад «Рябинка» 

осуществляется в процессе проведения праздников и развлечений, а также в самостоятельной работе 

воспитанников с художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения 

одновременно закрепляют знания воспитанников об окружающем мире, развивают речь, 

творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности ребенка, 

формированию нравственных представлений. Продуманная организация свободного времени 

ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых - создать у детей 

радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать 

праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. 

 
Сроки Мероприятие Описание мероприятия 

Сентябрь «День Знаний» Дошкольники читают стихи про первоклашек, поют школьные песни, 

играют в игру «Что нужно в школу» 

Октябрь «Золотая    осень» Мероприятие проводится в музыкальном зале, дошкольники поют песни 

про осень, читают стихи, водят хороводы –сборы урожая. 

Ноябрь «День народного единства» Мероприятие проводиться в физкультурном зале, инструктором по 
физической культуре в старшей и подготовительной группе. Дошкольники 
играют в подвижные игры разных народов. 

Декабрь «Мы встречаем Новый 

год» 

В музыкальном зале ребят ждёт наряженная ёлочка, дети в карнавальных 

костюмах читают стихи деду морозу, поют весёлые песни, чтобы 

раздобрить бабу Ягу, ведут хороводы вокруг сказочной ёлки. 

Январь «Зимние забавы» Дошкольники вместе с инструктором по физической культуре играют в 
подвижные игры на участке 

Февраль «Азбука безопасности» Инструктором по физической культуре проводятся соревнования по 

правилам безопасного поведения на дороге. 

Февраль Спортивный праздник 

«Буду сильным, как папа» 

Мероприятие 6носит соревновательный характер, воспитанники со 

своими папами соревнуются между собой, чтобы узнать чей папа самый- 
самый. 

Март «Я любимой 

мамочке песенку спою» 

Мероприятие посвящено международному женскому дню, дошкольники 
читают стихи и поют песни про маму, бабушку. Мальчики танцуют 
джентльменский танец своим девочкам. 

Апрель «Космическое 

приключение» 

Спортивное необычное приключение старших дошкольников в космос. В 

данном мероприятии дети показывают, насколько они готовые 

космонавты. 



  

Апрель «Пришла весна, 

пришла красна» 

В музыкальном зале дошкольники встречают весну- красну, водят 
хороводы, уподобляются приметам весны, поют песни и читают стихи про 

весну. 

Май «День Победы» На этом мероприятии дошкольники исполняют песни военных лет, читают 

стихи о победе, чествуют ветеранов. 

Июнь «До свиданья, 

детский сад !» 

Дети подготовительных групп прощаются с детским садом, читают 

благодарственные стихи воспитателям, поют песни про детский сад 

 

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности по возрастам 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить 

и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 



  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная   среда   СП ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка детский   сад «Рябинка» (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и  санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно- методических документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в среда   СП ГБОУ СОШ 

с. Воскресенка детский   сад «Рябинка» обеспечивает реализацию адаптированной  

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ОО для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС в ОО - содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 



  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; полифункциональность материалов дает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой 

материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. 

РППС эстетически привлекательно оформлена. Это помогает благополучно чувствовать себя 

как детям, так и их родителям и воспитателям. 

В зависимости от образовательной ситуации в группе имеется возможность трансформации 

развивающей предметно – пространственной среды. 

Мебель в группе носит полифункциональное назначение. Кроме прямого назначения (место 

расположения необходимых материалов), мебель визуально разграничивает пространство на 

сектора. Соответствующая расстановка мебели регулирует передвижение детей по комнате, 

помогает создать безопасность, снизить уровень шума и обеспечить воспитателю удобство 

наблюдения за детьми. Планировка группы тщательно разработана, «тихие» и «шумные» центры 

достаточно разнесены. 

Все, что окружает ребенка в группе, оказывает влияние на его развитие. Полы, стены, мебель 

воспитателем используются для образовательной деятельности, на них размещается информация, 

стимулирующая познавательную активность детей. На стенах размещены: алфавит, «цифровые 

домики», «живые краски» (наглядная памятка смешивания красок для получения нового цвета), 

стены используются для создания интерьера центра «Семья», задние стенки шкафов используются 

для размещения правил безопасного поведения, выставки детских работ. 

Авторский подход к организации пространства и оформления предметно – пространственной 

среды способствует усложнению детских игр, развитию самостоятельности, социализации и 

навыков решения проблем. Пространство группы принадлежит детям. В её оформлении отражены 

интересы детей, особенности их культуры. Результаты продуктивной деятельности детей 

используются как для эстетического оформления помещения, так и для наполнения игровых 

центров активности. Муляжи овощей, фруктов, кондитерских изделий и т.п., изготовленные из 

соленого теста, используются при игре в «Магазин», в центре «Семья». Рисунки, выполненные в 

нетрадиционных техниках рисования, украшают стены центра «Искусство». 

Игровые центры активности становятся лабораториями, где дети самостоятельно учатся через 

игру и исследование материалов. 

Педагог разрешает детям брать любые безопасные материалы и использовать их по своему 

усмотрению. Таким образом, конструктор «Лего» может стать строительным материалом для 



  

одного ребенка, счетными палочками для другого, а третий ребенок захочет разложить его детали 

по цветам. Природный материал также может выступать в играх детей как предметы – заместители 

(в игре «Магазин» морские камушки могут быть монетками - денежками, а в игре «Ждем гостей» 

камушки будут уже конфетами, печеньями). 

Все материалы и оборудование в группе организованы по тематическим игровым центрам, что 

помогает детям, делает более организованной их работу и игру.  

Педагоги периодически модифицируют центры, заменяя материалы, которые уже стали 

привычными и неинтересными, на новые. Воспитатель часто индивидуализирует центры, исходя из 

интересов конкретных детей. Например, центр «Грамоты» может быть обогащен книгами, 

альбомами, энциклопедиями о подводном мире, если группа детей заинтересовалась белой акулой. 

Обстановка в группах динамична. 

Воспитатель постоянно оценивает эффективность развивающей предметно – 

пространственной среды и вносит любые изменения для развития детской познавательной 

активности. В группах созданы уголки уединения, где имеется достаточное количество мягких 

«посадочных мест» для чтения, отдыха, прослушивания музыки. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах является доступной. Материалы 

в центрах активности, мебель, оборудование расположены так, что ими легко и удобно 

пользоваться. Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, которые 

обеспечивают все виды детской активности. Материалы и оборудование группы сохранны и 

исправны. 

Педагогами созданы безопасные условия пребывания воспитанников в группе и на открытой 

площадке. В группах закреплены все шкафы, стеллажи, отсутствуют ядовитые и колючие растения 

и безопасно расположены остальные растения, в помещениях, где находятся дети, соблюдаются 

правила противопожарной безопасности. В недоступном для детей месте хранятся материалы 

опасные для детей (ножницы, моющие средства и т.д.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АОП среда   СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский   сад 

«Рябинка» при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды используются: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 



  

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно- игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

бассейн). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего 

осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы способствуют 

знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению 

экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, 

графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания 

необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки 

творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского 

сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 



  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП среда   СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский   сад «Рябинка» имеется: 

отдельный кабинет для занятий с учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Оборудование кабинета осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

В  СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский   сад «Рябинка» созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 
– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП  СП 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский   сад «Рябинка»; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 



  

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Для организации РППС в семейных условиях родителей (законным представителям) 

специалисты знакомят с АОП СП ГБОУ СОШ с. Воскресенка детский   сад «Рябинка» для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Спортивное оборудование 

Дополнительное оборудование: маты напольные, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с 

разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

веревочные лестницы, различные коврики и дорожки. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей). 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные 

на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и 

умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского. 

Горки пластмассовые малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые 

домики, палатки. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных материалов: 

пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование  кабинета специалистов 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала 

по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко- 

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением; 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 



  

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и 

сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методов, форм организации образовательной работы 

Программное сопровождение 
1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержденная Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

2. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», автор-составитель Г.В. Чиркина, М. – Просвещение /Рекомендована Ученым 

Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»/ 

3. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи», автор- 

составитель Г.В. Чиркина, М. – Просвещение /Рекомендована Ученым Советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования»/, «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации/ Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина, М. – Дрофа, 2009 г. 
 

Перечень литературных источников 

1. Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

2. Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада/авт.-сост. Е.А.Алябьева-М.:ТЦ 



  

Сфера, 2018 Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. – М.:ТЦ Сфера, 2015 (5-7 

лет) 

3. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, 

стихи, загадки для детей 6-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 Алябьева Е.А. Дошкольникам о предметах 

быта. Сказки и беседы для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

4. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014 Алябьева Е.А. Дошкольникам о праздниках народов мира. Сказки и беседы 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о 

природе – М.: ТЦ Сфера, 2017 

5. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, занятия, 

игры / авт.-сост. М.Р.Югова – Волгоград: Учитель) Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим 

с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логогруппе. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») /О.С.Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2018 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») /О.С.Гомзяк – М.: Издательство ГНОМ, 2018 

8. Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду: организация проектирования, 

конспекты проектов / авт.-сост. Т.В.Гулидова – Волгоград: Учитель Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., 

Калиниченко С.А. Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками: Метод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

9. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведенное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., испр.– М.: ТЦ Сфера, 2018 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

11. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2020 

12. Дыбина О.В. Что было до..: Игры-путешествия в прошлое предметов. – 2-е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 Занятия по рисованию с дошкольниками (под ред. Р.Г.Казаковой) – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

13. Иванова А.И. Организация детской исследовательской деятельности: методическое 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

14. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. 2- е изд., испр. и доп.) 

– М.: ТЦ Сфера, 2017 

15. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи (для детей подготовительной группы) - Рекомендована Министерством образования 

Российской Федерации 

16. Кожевникова В.В. Соколова А.В. Дары Фрёбеля 

17. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей. 

18. Колесникова Е.В. развитие интереса и способностей к чтению у дошкольников 6-7 лет. 

19. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

21. Коломина М.В. Занятия по экологии в детском саду 

22. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 

23. Лиманская О.И. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – 2-е изд., доп., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

24. Лиманская О.И. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. – 2-е 

изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

25. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки»: программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

26. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 



  

Издательский дом Цветной Мир», 2017 

27. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

28. Модель Н.А. Химия на кухне. Исследовательская деятельность детей. – М.: ТЦ Сфера, 

2017 Модель Н.А. Химия в ванной. Исследовательская деятельность детей – М.: ТЦ Сфера, 2017 

29. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

30. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2021 

31. Пензулаева Л.И.. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2018 

68. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада, 2021 

69. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. 

ФГОС, 2019 

70. Султанова М.Н. Математика до школы. Рабочая тетрадь 4-5 лет. 

- Султанова М.Н. Математика до школы. Рабочая тетрадь 5-6 лет. 

- Султанова М.Н. Математика до школы. Рабочая тетрадь 6-7 лет. 

71. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть I. Первый год обучения (старшая группа) - Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть II. Второй год обучения (подготовительная группа) - 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа) - Рекомендована Министерством 

образования Российской Федерации 

72. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. / авторы программ: Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М., Издательство «Просвещение», 

2010 – Рекомендовано ученым советом Учреждения Российской академии образования «Институт 

коррекционной педагоги» 

73. Формирование коммуникативных умений у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий 

/ авт-сост. Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина – Волгоград, издательство «Учитель», 2014 

74. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи структурного подразделения  ГБОУ СОШс. Воскресенка д/с 

«Рябинка» (далее – Программа) реализуется в группе компенсирующей направленности для детей с 
4 до 7 лет. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

Организация воспитательно-образовательного процесса происходит на основе комплексно- 

тематического принципа с ведущей игровой деятельностью. Решение коррекционных задач 

осуществляется в различных видах детской деятельности, при проведении режимных моментов, в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 



  

 Используемые примерные Программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации Программы являются: 

- наличие у родителей информации о содержании Программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

Программе; 

- информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение систематической работы, направленной на информирование родителей о 

результатах освоения детьми Программы на основе следующих системообразующих принципов. 

- непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеобразовательной 

программы по своему характеру, является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого 

процесса предполагает соответствующий характер информации. 

- адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным направлениям 

развития ребенка 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей 

каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы ДОО, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических 

материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• индивидуальные тетради детей; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 



  

речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 
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